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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Регионального центра школьного образования «Завидово» (ГБОУ «РЦШО 

«Завидово») (далее образовательная организация) разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным законом №371-ФЗ от 24.09.2022 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., 

№286 с изменениями в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 №31; 

 Федеральной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 №372 с изменениями и 

дополнениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 №171.  

При разработке основной общеобразовательной программы использованы 

федеральные рабочие программы учебных предметов. В соответствии с 

пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации) 

такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования:  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" с изменениями, внесенными постановлением Главного 

https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты 

образовательной организации, конкретизирующие и дополняющие основную 

образовательную программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы и 

приложений к ней регламентируются законодательством.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся, не освоившие программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Начальное общее образование является необходимым обязательным 

уровнем образования.  

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 

2. развитие единого образовательного пространства Российской 

Федерации на основе общих принципов формирования содержания 

обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 

3. организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отраженных в ФГОС НОО; 

4. создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 

https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
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5. организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, 

успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной 

среды образовательной организации. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов 

Программа начального общего образования разработана с учетом 

следующих принципов: 

 принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
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содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

начального общего образования. 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, 

единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального и основного общего образования; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

При создании основной образовательной программы начального 

образования особо учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 
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познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте. При реализации ООП начального общего образования 

используются разные виды индивидуально-дифференцированного подхода, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива школы, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется ГБОУ «РЦШО «Завидово» самостоятельно без привлечения 

сторонних организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

При реализации ООП НОО могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Вопросы организации и реализации ООП 

при помощи дистанционных образовательных технологий  и электронного 

обучения прописаны в соответствующем локальном акте, который является 

приложением к ООП. 

Среди механизмов, которые используются в начальной школе ГБОУ 

 «РЦШО «Завидово» при реализации ООП НОО, следует отметить: 

1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов,

факультативов, различных форм совместной познавательной

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.);

2) привлечение к образовательной деятельности школы организаций

культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и

театральных студий;

3) возможность использования индивидуальных программ и учебных

планов для отдельных обучающихся или небольших групп.

Программа начального общего образования реализуется через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития 

обучающихся предоставляется право на обучение по индивидуальным 

учебным планам (ИУП). ИУП направлены на осуществление осознанного 

выбора образовательной программы следующего уровня образования и/или 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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направленности в том числе. Подробный механизм представлен в локальном 

акте ГБОУ «РЦШО «Завидово» «Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану». При формировании ИУП, в том числе для ускоренного 

обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных 

и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 и 

Федеральной образовательной программе начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 № 372, 

включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Срок 

реализации обучения по ООП начального общего образования – 4 года. Общее 

число учебных часов за уровень составляет не менее 2954 академических 

часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

В исключительных случаях школа может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с 

тем школа учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной 

школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем образования как предпосылка дальнейшего успешного 

обучения, поэтому сокращение срока обучения на уровне НОО возможно в 

исключительных случаях.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе с учетом 

ФОП НОО. 

ООП НОО обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Программа разработана с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста.  

Таким образом, ООП начального общего образования содержит 

документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования (мониторинги, контрольно-

измерительные материалы и другие методические материалы вынесены в 

Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в 

порядке, предусмотренном законодательством)  

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (вынесены в Приложение к 

ООП) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. (Материально-

техническая база, списки педагогических сотрудников, штатное расписание и 

другие документы, составляющие характеристику условий реализации 

программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и 

являются Приложением к ООП).  

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 
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Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом ГБОУ 

«РЦШО «Завидово». При реализации программы используются 

педагогические обоснованные формы, средства, методы обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Обучение по образовательной программе реализуется с учётом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Общий объём аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы 

внеурочной деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования определяется планом внеурочной 

деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ начального общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 
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1) Личностные результаты, включающие: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности. 

2) Метапредметные результаты, включающие: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

3) Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования: 

1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в школе по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; 
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 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе; 

 программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 
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 универсальными учебными познавательными действиями;

 универсальными учебными коммуникативными действиями;

 универсальными регулятивными действиями.

Метапредметные результаты освоения программы начального общего

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,

устанавливать аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим

работником алгоритма;

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)

задачи на основе предложенного алгоритма;

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать

выводы;

2) базовые исследовательские действия:

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником

вопросов;

 с помощью педагогического работника формулировать цель,

планировать изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по

установлению особенностей объекта изучения и связей между

объектами (часть - целое, причина - следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,

классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:

 выбирать источник получения информации;
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

 планировать действия по решению учебной задачи для получения

результата; выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают следующие 

предметы: 

1) Русский язык

2) Литературное чтение

3) Иностранный язык (Английский язык)

4) Математика

5) Окружающий мир

6) Музыка

7) Изобразительное искусство

8) Труд (технология)

9) Физическая культура

10) Основы религиозных культур и светской этики.

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к 

предметным результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель 

вправе использовать материалы федеральных рабочих программ в 
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соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их 

родителей (законных представителей) обучения по индивидуальным учебным 

планам, с использованием сетевой формы реализации образовательной 

программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным 

результатам в соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде 

приложений.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»  

Личностные результаты. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в художественных произведениях; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 
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Метапредметные результаты. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
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 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини--

исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

1) Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
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2) Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

3) Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Предметные результаты. 

По учебному предмету «Русский язык» должны обеспечивать: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, 
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5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный 

слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов 

типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 
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 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из  3-5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
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 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, 

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 

слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
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 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам  разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 

глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 
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 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 
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 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 
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 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 
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 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение»  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 
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 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, 

идей автора; 
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 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
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 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Предметные результаты  

По учебному предмету «Литературное чтение» должны обеспечивать: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения

для личного развития, находить в художественных произведениях

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту

(без отметочного оценивания);

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в

разные времена года;

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы,

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы,

стихотворения);

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения:

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;

 владеть элементарными умениями анализа текста

прослушанного/прочитанного произведения: определять

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение

незнакомого слова с использованием словаря;

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения:

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея,
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заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 

3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения 

в различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать 

устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  

творчества  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/ прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 
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тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 
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 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 
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 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение

прочитанного произведения (не менее 10 предложений);

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие,

приложения, сноски, примечания);

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о

прочитанной книге;

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной

информации в соответствии с учебной задачей.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» 

Личностные результаты: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и

поликультурном сообществе;

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства

общения между людьми;

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств

изучаемого языка (детский фольклор на английском языке, некоторые

образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего

школьника;

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного

решения элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего

школьника, формирование мотивации к изучению английского языка;

 овладение навыком координированной работы с разными компонентами

УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.).

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
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жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 

минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
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сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

ГБОУ « РЦШО « Завидово» и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 
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результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 
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интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения

возможности применения математики для рационального и

эффективного решения учебных и жизненных проблем;

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути

устранения трудностей;

 стремиться углублять свои математические знания и умения;

пользоваться разнообразными информационными средствами для

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем,

задач.

Метапредметные результаты: 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия:

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость);

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

анализ, классификация (группировка), обобщение;

 приобретать практические графические и измерительные навыки для

успешного решения учебных и житейских задач;

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы,

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной

проблемой.

2) Базовые исследовательские действия:

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных

разделов курса математики;

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию:

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и

практических задач;

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование,

перебор вариантов)
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3) Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной 

среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 
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2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, 

в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

4) Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

Предметные результаты 

По учебному предмету «Математика» должны обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 
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развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть и 

различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  
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 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под;

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения

относительно заданного набора объектов/предметов;

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу,

извлекать данное/данные из таблицы;

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять

объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах

20);

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия

сложения и вычитания в пределах 100;

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах

100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с

использованием таблицы умножения;

 называть и различать компоненты действий умножения (множители,

произведение); деления (делимое, делитель, частное);

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать

при выполнении практических заданий единицы величин длины

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час);

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных

величин  в другие;

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости,

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель);

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять

его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;
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 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000);  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и 

деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с 

остатком;  

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 
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использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, 

площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и 

использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
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расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  

К концу обучения в 4 классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное 

число письменно (в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; использовать единицы величин 

для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость);  

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр 

в час, метр в секунду);  
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 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между

производительностью, временем и объёмом работы; определять с

помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета,

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения

транспортного средства;

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять

прикидку и оценку результата измерений;

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие

условию;

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными,

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем),

находить и оценивать различные способы решения, использовать

подходящие способы проверки;

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного

радиуса;

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара,

куба, цилиндра, конуса, пирамиды;

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего

мира на плоскость (пол, стену);

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и

площадь фигур, составленных из двух трех прямоугольников

(квадратов);

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;

приводить пример, контрпример;

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок;

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным

одному, двум признакам;

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах,

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего
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мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать 

рациональное решение; составлять модель текстовой задачи, числовое 

выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных; 

 использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

1.2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  
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 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе ин формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 
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Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 
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3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

4) Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты 

По учебному предмету «Окружающий мир» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями 

в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион 

и его главный город;  
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 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного 

края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу;  

 создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и 

обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет;  
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 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с

помощью учителя в случае необходимости.

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн,

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и

своего региона;

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного

поведения в социуме;

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и

культуре народов России;

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;

 различать расходы и доходы семейного бюджета;

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и

фотографиям, различать их в окружающем мире;

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность

проведения опытов;

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить

простейшую классификацию;

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и

неживой природы;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные

свойства;

 использовать различные  источники  информации  о  природе и

обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и

природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе,

организме человека;

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать

выводы;
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 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда;  
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 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и 

достоверной информации в Интернете. 

1.2.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной 

культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 
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"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя 

и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

 знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов и таинств; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 
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 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

 осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

 понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
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 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 
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 формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 
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 знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 
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 формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, 

общества; 

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, 

обществе, соблюдать правила этикета; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни; 

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

1.2.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты. 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 
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Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

Метапредметные результаты. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

1) Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

2) Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
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изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

3) Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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 понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

По учебному предмету «Изобразительное искусство» должны 

обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; 



76 

 

 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением №8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1 класс. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
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Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать 

своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и 

др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 
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Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 
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2 класс. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 

яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 
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Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) – с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и 

объёмного декорирования предметов из бумаги. 
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Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 

своему характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения 

в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и 

др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), 

а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 
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Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. – и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии.  

3 класс. 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 
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Приобретать опыт создания творческой живописной работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 
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Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, 

а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
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Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 класс. 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 
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Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский 

город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе.  
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Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища – юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь 

его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 
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Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 
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(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

1.2.8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд 

(технология)» 

Личностные результаты. 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение 

к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства – эмоционально-

положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 
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способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные  результаты. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
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 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для 

его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 



92 

 

 

Предметные результаты 

По учебному предмету «Труд (технология) должны обеспечить: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем;  

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;  

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы 

их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
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 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 

работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия 

с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 
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 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой 

на инструкционную (технологическую) карту;  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов 

и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность 

с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
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 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой

развёртки;

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными

способами;

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

модели, простейшему чертежу или эскизу;

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;

 применять освоенные знания и практические умения (технологические,

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и

практической деятельности;

 делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в

ходе обсуждения;

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать

его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож»,

«шило», «искусственный материал»;

 выделять и называть характерные особенности изученных видов

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного

искусства (в рамках изученного);

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль

и др.);

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;

 выполнять рицовку;

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными

строчками;
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 решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач;  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и 

других электронных средствах обучения; 

 использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах;  

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса;  

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 
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карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия;  

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий 

с заданной функцией;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности;  

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться 

к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении 

ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

1.2.9. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
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воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры;  

 стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
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интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 
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музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
1) Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

2) Вербальная коммуникация: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

3) Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

1) Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты 

По учебному предмету «Музыка» должны обеспечить: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и классам и отражают 

сформированность умений. 
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1 класс. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 
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 различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 
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 определять на слух принадлежность народных музыкальных

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых

инструментов;

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа

изученных культурно-национальных традиций и жанров);

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров

(опера, балет, оперетта, мюзикл);

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные

произведения (фрагменты) и их авторов;

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров,

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов,

уметь определять их на слух;

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант,

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.

2 класс. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики,

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне,

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие

разнообразные эмоции, чувства и настроения;

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика),

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность,

эпос (связь со словом);

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания,

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к

развитию и удовлетворению эстетических потребностей.

Модуль  «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке

различных регионов России;
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 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 
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 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

3 класс. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 
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 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
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Модуль «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
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Модуль «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

4 класс. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
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 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 
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Модуль «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
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 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.

1.2.10. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью

и укреплением здоровья человека;

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных

соревнований, выполнения совместных учебных заданий;

 проявление уважительного отношения к соперникам во время

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь

при травмах и ушибах;

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил

здорового образа жизни;

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий

физической культурой и спортом на их показатели.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 
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Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

По учебному предмету «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, 
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жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; 

 выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину 

толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать 

упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из 

спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении; 
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 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую 

сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной 

вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться 

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу 

и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 
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 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

1.2.11. Планируемые результаты освоения внеурочной  деятельности 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  

образовательного процесса и находит свое отражение в основной 

образовательной программе.  

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  (личностных, метапредметных и 

предметных)  

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие личностные результаты 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: – доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия 

и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию,  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: – формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 
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выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в рамках 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества 

образования, на основе системы оценки разработано «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизированы в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования: 

 национальные сопоставительные исследования качества общего 

образования; 

 всероссийские проверочные работы; 

 международные сопоставительные исследования качества общего 

образования; 
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 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней;

 итоговую аттестацию.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

способность обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«отлично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, как правило, формируются с 

учётом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету, участию в 

интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Помощь в диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают 

специалисты социально-психологической службы школы. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания в рамках стартового, текущего, тематического и промежуточного 

контроля. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
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 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 

наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм 

внутреннего оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам 

образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания должны 

содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для 

организации учебного процесса.  

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ, 

осваивающих основную образовательную программу, предусматривается 

создание специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и личностных результатов 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 

информацией. 
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Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий, проектной деятельности. 

 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке 

достижения метапредметных результатов1:  

Направление 

деятельности 

Ответст

вен-ные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

                                                 
1 По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение 

сторонних организаций для проведения независимой оценки. 
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Внутришколь-

ный мониторинг 

«Оценка 

метапредметных 

результатов» 

 

Админи-

страция 

Монито- 

ринг 

метопред- 

метных 

умений 

обучаю- 

щихся 

1. Монито- 

ринг метопред- 

метных умений 

обучающихся  

2. Диагност

ическая работа 

по оценке 

читательской 

грамотности 

1. Монито- 

ринг метопред- 

метных умений 

обучающихся  

2. Диагности-

ческая 

работа по 

оценке 

читательской 

грамотности 

1. Монито- 

ринг 

метопред- 

метных 

умений 

обучающих-

ся  

2. Диаг

ностическая 

работа по 

оценке 

читатель-

ской 

грамотности 

Сроки проведения 

Октябрь 

Май 

Сентябрь-

октябрь 

Май 

Сентябрь-

октябрь 

Май 

Сентябрь-

октябрь 

Май 

Административный контроль за достижением планируемых 

метапредметных результатов проводится один раз за учебный год во всех 

классах (кроме 1 класса), задания для формирования метапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме 

текущего контроля, наблюдений по своему предмету.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным 

руководителем и/или ответственным лицом, проводящим мониторинг, 

заполняется лист сформированности метапредметных результатов (форма 

является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными 

универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: 

«Обучающийся успешно осваивает метапредметные результаты».  



128 

 

 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% 

«2балла» делается вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные 

результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» 

делается вывод: «Обучающемуся необходима помощь в освоении 

метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: 

«Обучающийся не осваивает метапредметные результаты, необходима 

коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися 

критериями оценивания оценка метапредметных результатов проводится на их 

основе.  

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают 

две группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 

и социально значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

интегрированы с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом 

обязательного контроля, но полностью исключить необходимость оценивания 

развития личности нецелесообразно. Оценивание личностных результатов 

образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних мониторингов 
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осуществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно 

на федеральном или региональном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности в «Листе оценки 

личностных результатов обучающихся» в начале и в конце учебного года для 

оценки динамики формирования личностных результатов.  

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика 

образовательных достижений обучающихся в процессе освоения требований 

ФГОС общего образования проявляется в способности использовать 

(переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и 

ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также 

глобальной компетентности и креативного мышления и других составляющих, 

отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный комплексный 

характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 

проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных 

достижений обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, 

которые отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях 

описывается жизненная проблемная ситуация, как правило, близкая и 

понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные 

подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий требует 

осознанного выбора модели поведения. На отдельных предметах 

формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются 

умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, 

представленной в различном виде, и решают специфические для данной 

предметной области задачи. По результатам выполнения отдельных заданий 

нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  
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На основе выполнения предметной диагностической или контрольной 

работы делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых 

результатов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 

сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных 

и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение 

освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о 

включении в план внутришкольного оценивания диагностических работ по 

отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) 

работы) 

Стартовая педагогическая диагностика проводится адитнистрацией и 

представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики 

выступают как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной 

работы, график проведения стартовой педагогической диагностики 

рассматривается на педагогическом совете, там же принимается решение о 

выборе формы проведения. Планирование стартовой педагогической 

диагностики отражается во внутришкольном мониторинге и внутренней 

системе оценки качества образования. Результаты стартовой педагогической 

диагностики в 1 классах отражаются в аналитической справке, являются 

основой для принятия управленческих решений.  

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по 

отдельным предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может 

проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
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Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в 

тематическое планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в 

единый график оценочных процедур при выполнении условий к проведению 

оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут).  

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление 

отметок в журнал за данный вид контроля является компетенцией педагога, 

система оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных 

результатов». 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Текущая оценка обязательна для всех учащихся начальной школы. Во 2-

4-х классах текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым 
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подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах 

применяется безотметочная система оценки. 

При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему 

предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой 

текущей оценки по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся 

отметку текущей оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный 

журнал и дневник учащегося.  

Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки 

по предмету за четверть и учебный год.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

Формы проведения текущей оценки определяются учителем. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, учитель вправе вносить изменения 

в график проведения тематического контроля в соответствии с «Положением о 

рабочей программе», на основе причин, указанных там же.  

По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Во 2–4-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с 

уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 

классах применяется безотметочная система оценки. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный 

график тематического контроля, а также сводный график тематического 

контроля по всем предметам, который исключает проведение более одной 

контрольных проверки у одного ученика (по разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и 

согласование осуществляет заместитель директора по УВР. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных 

работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 

58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы 

промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов и 

осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе 

(отметки «5», «4», «3», «2») по всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 
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предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой 

промежуточной аттестации за учебный год учащемуся предоставляется 

возможность пройти промежуточную аттестацию повторно в форме, 

утвержденной в школе по данному предмету, комиссии, образованной 

приказом директора школы, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности не проводится. Оценка планируемых результатов  

внеурочной деятельности может осуществляться в форме: защиты 

индивидуального или коллективного проекта, защиты творческой работы, 

написании реферата, исследовательской работы, организации выставок, 

презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки  концерта или 

праздника, обмена опытом, сдачи нормативов, подтверждения участия 

учащегося в соревнованиях различного уровня и другие в соответствии с 

тематическим планированием рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового (оценка «3» («удовлетворительно») по всем предметам 

учебного плана, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий.  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

регламентируются федеральными и региональными нормативными 

документами, в том числе проведение независимой оценки качества 

образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится 

мониторинг изменений в документах, из числа административного состава 

назначен ответственный за проведение внешних процедур оценки 
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планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других 

образовательных организаций.  

Национальные сопоставительные исследования качества общего 

образования (далее - национальные исследования) проводятся в целях оценки 

достижения обучающимися личностных, предметных, метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ, оценки 

воспитательной работы образовательной организации и оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, и всероссийские проверочные работы в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - всероссийские проверочные работы), проводятся в целях 

осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными основными общеобразовательными 

программами. 

Международные сопоставительные исследования качества общего 

образования (далее - международные исследования) проводятся в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

системы образования Российской Федерации. 

Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, 

включая методическое обеспечение, осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки. 

Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание 

учебных занятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в 

качестве мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, проводимых в рамках реализации образовательной 

программы. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного 

контроля и внутренней системы оценки качества образования.  Контроль за 

процедурами осуществляется администрацией образовательной организации с 

целью получения информации о качестве образовательного процесса, качестве 

подготовки и проведения уроков, также являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  
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Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки 

предметных результатов является единый график оценочных процедур, 

который объединяет все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального 

уровня, далее следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, 

проводимые общеобразовательной организацией. При получении информации 

о проведении мониторинга федерального и/или регионального уровней после 

создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур в образовательных 

организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация 
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предметных 

результатов. 

Администрати

вная к.р. 

предметы 

по 

решению 

педсовета 

предметы 
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решению 

педсовета 

 

предметы 

по 

решению 

педсовета 

 

предметы 

по 

решению 

педсовета 

 

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач 

(проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 
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внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

 контрольно-измерительные материалы с критериями оценки; 

 критерии оценивания по отдельным предметам; 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам 

обучения) их формирования и способов, форм оценки (например, 

текущая (тематическая); устно (письменно); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры) фиксируются в локальном акте ОО; 

 график контрольных мероприятий (указание форм контроля в 

календарно-тематическом планировании и едином графике оценочных 

процедур, формируемом ежегодно). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением к 

образовательной программе начального общего образования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации обязательной части образовательной 

программы начального общего образования непосредственно применяются 

федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Окружающий мир".  

 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей содержит:  

1) пояснительную записку; 
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2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей 

программы воспитания школы. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ «РЦШО «Завидово» 

представлены в качестве отдельных документов в приложении к данной ООП 

НОО и содержат 4 пункта в соответствии с «Положением о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей» ГБОУ «РЦШО « Завидово»  :  

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
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различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании 

(для курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения 

занятия).  

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части 

учебного плана ООП НОО:  

1. Русский язык  

2. Литературное чтение  

3. Иностранный язык (английский/ немецкий)  

4. Математика  

5. Окружающий мир  

6. Основы религиозных культур и светской этики:  

1) учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

2) учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

3) учебный модуль: «Основы светской этики» 

7. Изобразительное искусство 

8. Музыка 

9. Труд (технология) 

10. Физическая культура 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной 

деятельности:  

1. «Разговоры о важном» - патриотическое, коммуникативное 

направление. 

2. «Спортивная ритмика» - спортивно-оздоровительное направление. 

3. «Орлята России» - спортивно-оздоровительное направление, 

коммуникативное направление, социальное направление. 

4. «Раскрываем секреты текста» - функциональная грамотность, «Учение с 

увлечением!». 

5. «Художественное творчество» - художественно-эстетическое 

направление. 

6. «Хоровая студия «Улыбка» - художественно-эстетическое направление. 

7. «Наша Родина от края и до края» - проектно-исследовательское 

направление. 

8. «Добролюбие» - проектно-исследовательское направление. 

9. «Моя семья» - проектно-исследовательское направление. 

10. «Я – путешественник. Путешествие по России» - интеллектуальные 

марафоны. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 

основой разработки программы формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее – УУД) являются планируемые результаты 

обучения. В соответствии с ФГОС Программа формирования УУД содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием

учебных предметов;

 характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных

универсальных действий.

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 

Сформированные универсальные учебные действия у обучающихся 

начальной школы оказывают значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками содержания

всех учебных предметов;

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого

возраста, обеспечивающих становление способности к применению

полученных знаний и к самообразованию обучающегося;

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов

обучающихся;

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными

сведениями об информационной безопасности при работе с

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося

в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются

содержательной основой становления УУД;
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2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего, теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)

задачи на основе предложенного алгоритма;

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать

выводы;

2) базовые исследовательские действия:

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником

вопросов;

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по

установлению особенностей объекта изучения и связей между

объектами (часть - целое, причина - следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,

классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:

 выбирать источник получения информации;

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;

 распознавать достоверную и недостоверную информацию

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим

работником способа ее проверки;

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила

информационной безопасности при поиске информации в сети

Интернет;

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую,

информацию в соответствии с учебной задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления

информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
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1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
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понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- 

и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 
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повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений

других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать

общую точку зрения), в том числе в условиях использования

технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу;

 планировать её решение;

 контролировать полученный результат деятельности;

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному

способу;

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении

данной учебной задачи;

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной

составляющей регулятивных универсальных действий являются

операции, определяющие способность обучающегося к волевым

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий

неконтактного информационного взаимодействия.

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее 

успешность: 
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 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и 

другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 

том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

"Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 
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обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 

так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебным предметам, универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
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проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество 

в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
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анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 

представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный 
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раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

План разработки и реализации программы формирования УУД 

Мероприятие Тема/цель Участники Сроки Результат 

Создание рабочей 

группы 

Разработка и реализация 

программы формирования 

УУД 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

педагог-

психолог, 

заведующий 

библиотекой 

Май 2021 Разработка 

программы 

Изучение  

программ по 

учебным 

предметам, 

выделение 

взаимосвязи УУД 

с содержанием 

учебных 

предметов 

Разработка раздела 

«Описание взаимосвязи 

универсальных учебных 

действий с содержанием 

учебных предметов» 

Рабочая 

группа 

Май 2021-

май 2022 

Рабочие 

материалы для 

учителей    

Методическое 

совещание 

«Система оценки 

деятельности 

образовательной 

организации по 

формированию и 

развитию 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся» 

Разработка системы 

оценки деятельности 

образовательной 

организации по 

формированию и 

развитию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся, 

разработка методики и 

инструментария 

мониторинга успешности 

освоения и применения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

Рабочая 

группа 

Май 2021-

май 2022 

Разработка 

раздела ООП 

«Особенности 

оценки 

метапредмет-

ных 

результатов» 

Методические 

совещания 

«Межпредметная 

интеграция» 

Разработка методов 

межпредметной 

интеграции, 

обеспечивающей 

достижение результатов 

Педагогичес-

кий коллектив 

Декабрь 

2021, далее 

периодиче

ски в 

течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Решение: 

использование 

наглядности 

смежных 

предметов, 

проведение 

интегрирован-

ных уроков, 

интеллекту-

альных игр 

Разработка 

методических 
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рекомендаций 

для учителей 

различных 

предметов по 

осуществле-

нию 

межпредмет-

ных связей 

Методическое 

совещание 

«Деятельность 

обучающихся по 

овладению УУД» 

Определение этапов и 

форм постепенного 

усложнения деятельности 

по овладению УУД 

Педагогичес-

кий коллектив 

Март 2022,  

далее 

периодиче

ски в 

течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Работа по 

разделу 

«Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся» 

тематического 

планирования 

рабочих 

программ  

Методическое 

совещание 

«Современный 

урок» 

Разработка общего 

алгоритма 

(технологической схемы) 

урока, имеющего два 

целевых фокуса: 

предметный и 

метапредметный, 

разработка основных 

подходов к 

конструированию задач 

на применение 

универсальных учебных 

действий 

Педагогичес-

кий коллектив 

Август 

2022, далее 

периодиче

ски в 

течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Методические 

рекомендации 

по 

проведению 

урока. 

Методические 

рекомендации 

по выбору 

заданий для 

уроков, 

составлению 

заданий. 

Разработка 

локального 

нормативного 

акта 

Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Рабочая 

группа 

До 30 

августа 

2022 

Локальный 

нормативный 

акт 

Методическое 

совещание «ИКТ-

компетенции» 

Разработка основных 

подходов к организации 

учебной деятельности по 

формированию и 

развитию ИКТ-

компетенций 

Педагогичес-

кий коллектив 

Сентябрь 

2022, далее 

периодиче

ски в 

течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Рекомендации 

по 

формировани

ю и развитию 

ИКТ-

компетенции 

на уроках и во 

внеурочное 

время 

Семинары для 

педагогов 

1. «Преемственность в 

плане развития УУД» 

Организация и проведение 

семинаров с учителями, 

работающими на уровне 

основного общего 

Педагогичес-

кий коллектив 

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Обмен опытом 
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образования, в целях 

реализации принципа 

преемственности в плане 

развития УУД 

2. «Анализ и способы

минимизации рисков 

развития УУД у 

учащихся» 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами 

Консультации по 

проблемам, связанным с 

развитием универсальных 

учебных действий в 

образовательном процессе 

Руководители 

методических 

объединений 

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Обмен опытом 

Работа с детьми Определение состава 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также 

возможности построения 

их индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Педагогичес-

кий коллектив 

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Результаты на 

основе листов 

формирования 

УУД, 

корректировка 

в соответствии 

с 

потребностям

и 

Работа с 

родителями 

Организация 

разъяснительной/просвети

тельской работы с 

родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся 

Педагогичес-

кий коллектив 

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Родительские 

тематические 

собрания 

Отражение 

результатов 

работы по 

формированию 

УУД 

обучающихся 

Размещение на сайте ОО 

справок по результатам 

мониторинга 

формирования УУД, 

других материалов в 

соответствии с планами 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Администра-

ция 

В течение 

всего 

срока 

реализаци

и ООП 

Информирова

ние 

общественнос

ти 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма 
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решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов.  

На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, 

метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

изучении информатики, технологии, а смысловое чтение – прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания.  

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это будет побуждать учителя отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
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методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика – запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи.  

В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 

так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность.  

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
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последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание ученик осваивает два вида контроля – результата 

и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести 

с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 
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выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД в 

каждом классе начальной школы для того, чтобы вовремя устранять 

возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  
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Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором прописано содержание всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты» в рабочих программах по всем учебным 

предметам, курсам, модулям, их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, школа расширяет содержание универсальных учебных действий в 

рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в 

том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения.  
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В тематическом планировании рабочих программ представлены 

возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных 

предметов представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой 

при разработке рабочих программ по отдельным предметам, курсам (в том 

числе внеурочной деятельности), модулям. 

Русский язык и литературное чтение 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила

ведения диалоги и дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;

 корректно и аргументированно высказывать своё  мнение;

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини--

исследования, проектного задания;

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту

выступления.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения

результата;

 выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и

орфографических ошибок;

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,

находить орфографическую и пунктуационную ошибку;

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования,

распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить

действия по её достижению: распределять роли, договариваться,

обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,

самостоятельно разрешать конфликты;

 ответственно выполнять свою часть работы;
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 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
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ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть целое, причина следствие); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

Совместная деятельность:  
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 

 

Математика и информатика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение;  

 приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  
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Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной 

среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 
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Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между

членами группы (например, в случае решения задач, требующих

перебора большого количества вариантов, приведения примеров и

контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств,

выбора рационального способа, анализа информации;

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей,

предусматривать пути их предупреждения.

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной

школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств,

предлагаемых в процессе обучения.

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;

объективно оценивать их;

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести

поиск путей преодоления ошибок;

Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,

предусматривать способы их предупреждения (формулирование

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения,

в том числе электронным);

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную

характеристику.

Обществознание и естествознание (предмет «Окружающий мир») 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в

изменяющейся действительности;
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 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
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краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат

совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных

мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно

разрешать без участия взрослого;

 ответственно выполнять свою часть работы.

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя

действия по решению учебной задачи;

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой

помощью учителя);

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских

ситуациях, опасных для здоровья и жизни.

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою

оценку с оценкой учителя;

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при

необходимости корректировать их.

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
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реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс 

их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 
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 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 

гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 

художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 
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 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 

светской этики и этикета. 

Искусство  

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 
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 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
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Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие коммуниткативные универсальные учебные действия: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
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достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Невербальная коммуникация: 
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 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

 

Технология 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 
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 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
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 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для 

его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  находить между 

ними общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений;  

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
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 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность   определения   победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой 

и соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их 

выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 
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 выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с 

указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей 

в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения 

осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям  (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

 организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных 

заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий 

физической культурой; 

регулятивные УУД: 
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 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать 

их на основе  сравнения  с  заданными  образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их 

совместное коллективное решение  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 

 

 

 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 

диалога; 

 использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем 

и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия:

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,

устанавливать аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим

работником алгоритма;

 выявлять недостаток информации для решения учебной

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по

опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим

работником вопросов;

 с помощью педагогического работника формулировать цель,

планировать изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование

по установлению особенностей объекта изучения и связей между

объектами (часть - целое, причина - следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,

классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:

 выбирать источник получения информации;

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Региональный центр школьного 

образования «Завидово» (далее – Программа) направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа разработана с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 

996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р);  

 Федерального закона от 04.09.2022г № 371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);  
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223)  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228);  

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в ГБОУ «РЦШО «Завидово»; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления ГБОУ «РЦШО «Завидово», в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  
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 предусматривает историческое просвещение, формирование

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами ГБОУ «РЦШО 

«Завидово». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в ГБОУ «РЦШО «Завидово» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ «РЦШО «Завидово» планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
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сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

ГБОУ «РЦШО «Завидово»:  

 развитие личности, создание условий для самоопределения и

социализации на основе социокультурных, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ «РЦШО «Завидово»: 
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 усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало

российское общество (социально значимых знаний);

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности;

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ «РЦШО «Завидово» планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

         патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 
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трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО, ООО, СОО установлены ФГОС НОО, ООО, СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива ГБОУ «РЦШО «Завидово» для выполнения требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО. Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.1 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 
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 сознающий принадлежность к своему народу и к общности

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение;  

 имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях;  

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших;  

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы,

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание:

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,

природе, искусстве, творчестве людей; 
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 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой

художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде;  

 владеющий основными навыками личной и общественной

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность,

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное

отношение к результатам труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям;

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от

природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе,

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться

экологических норм. 
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Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России,

праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан,

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание 
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 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность,

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учетом национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки,

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание его влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
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 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние

(свое и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в

семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической 

и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред

природе. 
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 Ориентированный на применение знаний естественных и

социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической,

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных

областях с учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания,

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий свое единство с народом России как источником

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 
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 Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, 

экологических, военно-патриотических и других объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учетом 

мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 
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 Действующий и оценивающий свое поведение и поступки,

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в России, 

способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе

российских традиционных семейных ценностей; понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 

детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. 
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 Проявляющий понимание художественной культуры как средства

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение,

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
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 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего 

поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности

разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной

трудовой деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред

природе. 
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 Применяющий знания естественных и социальных наук для

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных

предметных областях с учетом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине

мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад ГБОУ «РЦШО «Завидово» 

ГБОУ «РЦШО «Завидово» (до 1 сентября 2023 года – школа д. 

Мокшино) является государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Тверской области. Численность обучающихся на 1 сентября 

2024 года – 555 человек (22 класса-комплекта), численность педагогического 

состава – 52 человека. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 
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Миссия образовательной организации – создание открытой 

воспитательно-образовательной среды, опирающейся на философские 

концепции социокультурного и поликультурного образования на основе 

интеллектуализма, интеллигентности, толерантности и гуманизма, 

формирующей чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и их подвигам, к культурному наследию своей страны. 

ГБОУ «РЦШО «Завидово» находится на территории муниципального 

образования сельского поселения «Завидово» расположенного в центральной 

части Конаковского района Тверской области. Общая площадь территории 

составляет 136,03 км². Административный центр сельского поселения (сайт: 

http://adm-zavidovo.ru/) – деревня Мокшино, в которой проживает 2316 

человек (55,9% от общей численности). Находится в 23 километрах к юго-

западу от города Конаково, расположена между федеральной автодорогой 

«Москва – Санкт-Петербург» и рекой Дойбица.  

В 1959 году у деревни Мокшино Тешиловского сельского Совета 

Завидовского района Калининской области началось строительство 

птицефабрики «Завидовская». Рядом со старой деревней, у Московского 

шоссе, построены благоустроенные дома для рабочих птицефабрики. Здесь 

были столовая, магазин, баня, парикмахерская, детский сад-ясли. В 1964 году 

была построена средняя школа. В 1968 году – Дом культуры, фельдшерско-

акушерский пункт с зубоврачебным и физиотерапевтическим кабинетами, 

продовольственный магазин, комплексный приемный пункт бытового 

обслуживания, отделение связи с автоматической телефонной станцией. В 

деревне птицефабрика провела сельским жителям газ, водопровод, 

канализацию и теплотрассу. 

На территории поселения расположено 14 населённых пунктов: 

д.Архангельское, д.Безбородово, д.Вараксино, д.Демидово, д.Кабаново, 

д.Мокшино, с.Завидово, д.Высоково, д.Елдино, д.Концово, д.Кочедыково, 

д.Павлюково, д.Шетаково, д.Шорново.  
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Постановлением Правительства РФ № 273 от 20 апреля 2015 года на 

территории муниципального образования сельского поселения «Завидово» 

создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. В 

настоящее время ООО «Завидово Девелопмент» на принципах 

государственно-муниципально-частного партнерства реализует 

инвестиционный проект комплексного развития территории «Завидово». 

Данный проект включен в государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». Реализуется проект комплексного 

развития территории, включающий в себя строительство жилья разных 

форматов, социальной и туристко-рекреационной инфраструктуры и 

производственных объектов. 

Суть проекта «Завидово» состоит в реализации модели устойчивого 

комплексного развития территории. Здесь будут достигнуты качественно 

новые условия жизни и сформирован современный жизненный уклад 

населения. Этот уклад характеризуется доступом жителей ко всем видам 

современной социально-бытовой инфраструктуры, участием в передовых 

видах экономической деятельности, условиями для гармоничного развития 

личности и общества, экологичностью и безопасностью. В Завидово будет 

сформирована комфортная сельско-городская среда, насыщенная событиями, 

объектами, современными общественными пространствами, создающая 

предпосылки для развития новой деятельности и привлечения компаний-

инвесторов. 

В д. Мокшино с 2010 года ведется интенсивное строительство 

многоквартирных жилых домов. К 2022 году введено в эксплуатацию 1453 

квартиры. Планируемая численность фактически проживающих в поселении 

по прогнозным оценкам к 2027 году составит 6637 человек.  

Основные характеристики школы: 

 вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся

события, деятели в её истории: 
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Деревня Мокшино в прошлом на протяжении веков находилась в 

пределах Клинского уезда Московской губернии. 

Мокшинское земское начальное училище было открыто 23 сентября 

1902 года. Таким образом, ежегодно 8 октября – день рождения Мокшинской 

школы. А 6 октября 1982 года исполняется 110 лет со дня начала школьного 

просвещения в Мокшине. 

Ко времени открытия Мокшинского земского училища в окрестных 

деревнях крестьяне с помощью земства уже открыли ряд начальных школ. Это 

были училища в Завидове, Безбородове и Шетакове. Но они предназначались 

только для детей крестьян этих населенных пунктов. Поэтому, крестьяне 

деревни Мокшино решили, что нельзя и дальше их детям оставаться неучами: 

собрали последние гроши, с тем, чтобы помочь постройке школы к началу 

занятий. 

Занятия не смогли начаться, как во всех школах, 1 сентября: еще не 

было достроено школьное здание. Прошло некоторое время, пока достроили 

школу, пока земство подыскало и назначило школьного учителя. Первой 

учительницей в Мокшине стала Е. Н. Крандиевская, окончившая 

Епархиальное училище в городе Ставрополе. Но помимо ведущей 

учительницы, как тогда требовал закон, немедленно назначили и 

«законоучителя», который должен был преподавать так называемый «закон 

божий», то есть основы православной христианской религии. Им стал 

священник Николо-Тешиловской церкви Г. Мазуров. 

В первый день 23 сентября пришли учиться 17 мальчиков и 16 девочек – 

дети здешних крестьян. Это был большой праздник всей деревни. 

Только несколько ребятишек из поступивших знали некоторые буквы, 

все остальные совершенно не знали грамоты и счета, поскольку чаще всего 

неграмотными были их родители и другие родственники. Поэтому и успехи 

ребят в первые месяцы были скромные, несмотря на их большое желание 

учиться. 
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Следующий, 1903-1904 учебный год начался, как и у всех, в начале 

сентября 1903 года. Произошла замена учителя: Е. Н. Крандиевская, по-

видимому, по семейным обстоятельствам была переведена в Клин на 

должность запасной учительницы, заменявшей больных или отсутствующих 

учителей в разных школах уезда. Вместо нее из села Тархова Клинского уезда 

земство перевело учительницу Е. Г. Никольскую. 

В этом учебном году в Мокшинской школе было две группы – младшая 

и средняя. 27 ноября 1903 года и 18 марта 1904 года при проверочном 

экзамене инспектор записывал: «В младшей группе молитвы знают хорошо, 

читают и считают удовлетворительно, но пишут слабовато. В средней группе 

успехи по закону божию удовлетворительны. Замеченные при первом осмотре 

недостатки в этой группе по русскому и славянскому чтению исправлены, и 

при вторичном осмотре успехи по чтению оказались удовлетворительными; 

решают устные задачи с числами 100-1000 также очень удовлетворительно. 

Остается только один недостаток, это – слабый и неправильный почерк, 

которым пишут учащиеся». 

Все данные говорили о том, что учились крестьянские дети в трудных 

условиях. Они должны были успевать помогать в работах по дому, нянчить 

младших братишек и сестренок, были «мужичками с ноготок», которые умели 

и дрова колоть, и пилить, и сено убирать, и лошадью управлять. 

Ничего, что при всем желании ребят учиться успехи у них были не 

всегда блестящими, и почерк, как отмечали инспектора, частенько был 

«косым». Почерк почерком, но открытие училища в Мокшине свершило 

большое дело – школа давала крестьянам первые знания: дала возможность 

читать газеты, узнавать, что происходит в мире. Знания раскрывали глаза 

крестьянской молодежи, помогали бороться за лучшую жизнь. 

 особенности организуемого в школе воспитательного процесса:

Школа Мокшино – деревенская школа, удаленная от культурных 

центров, музеев, театров, школ искусств. Данные факторы не могут не вносить 

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 
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положительные стороны. Социокультурная среда деревни более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется бережное отношение 

к Малой родине и природе.  

На сегодняшний день уровень академической успеваемости 

(обученности и воспитанности) учащихся школы в Мокшино гораздо ниже 

среднего уровня в городских школах Тверской области, а по ряду предметов – 

значительно ниже среднего уровня в сельских школах региона. 

Состав обучающихся ГБОУ «РЦШО «Завидово неоднороден и 

различается по учебным возможностям, социальному статусу и национальной 

принадлежности: 

- 17 обучающихся (3,1% от общего количества школьников) с особыми

образовательными потребностями в текущем учебном году 

 - категория «социальная запущенность» (15,6%)

 - мотивированные дети с поддерживающими и мотивированными

родителями (10,2 %). 

Педагог в сельской школе играл и продолжает играть ключевую роль: 

именно он предопределяет ключевые, т. е. основные направления, пути и 

средства образования сельских детей и молодежи, помимо этого, он 

непосредственно влияет на социокультурную образовательную ситуацию на 

селе. Педагоги в ГБОУ «РЦШО «Завидово» продолжительное время 

находились в условиях минимальной профессиональной конкуренции или 

даже ее отсутствия. Таким образом, значение педагога в сельской школе 

усугубляется в разы.  

Школа удалена от культурных центров, но использует цифровые 

возможности, а также запускаются различные проекты с привлечением 

внешних участников («Классика в Завидово», «Рок-урок», НеУроки 

Московской филармонии). 

Школа достаточно продолжительное время нуждалась в 

реформировании (модернизации, реструктуризации), как и многие сельские 

школы. Процессы преобразований начались с запуском проекта «Завидово». 
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Суть которого в реализации модели устойчивого комплексного развития 

территории, в ходе которого будут достигнуты качественно новые условия 

жизни и сформирован современный жизненный уклад населения, 

сформирована комфортная сельско-городская среда, насыщенная событиями, 

объектами, современными общественными пространствами. От качества 

образования теперь зависит инвестиционная привлекательность территории. 

Первый шаг на пути к преобразованиям – формирование команды 

Проектного офиса. В 2022 году он начал работу для решения задач, связанных 

с инновационной деятельностью. Ключевые идеи деятельности Проектного 

офиса: 

- значительно улучшить академическую успеваемость (выше, чем

средняя в городе); 

- сделать так, сформировать субъектную позицию каждого участника

образовательного процесса; 

- повысить мотивацию к процессу познания (чтобы дети хотели ходить в

школу, чтобы чувствовали себя полноценными участниками образовательного 

процесса и развития школы); 

- обеспечить интеграцию программ общего и дополнительного

образования в одной локации; 

- обеспечить возможность передачи технологии роста качества

образовательных услуг другим школам региона (утвердить себя в качестве 

образовательного центра). 

Вторым значимым шагом для решения проблем школы стало 

привлечение новых высококвалифицированных педагогических кадров. В 

2023-2024 учебном году педагогическая команда пополнилась 12 новыми 

педагогами, которые привнесли новые форматы, приемы, идеи в 

воспитательный процесс. Это учителя с активной жизненной позицией, 

любящие и понимающие детей. И уже в 2024-2025 учебном году – 14 

педагогических работников пополнили ряды коллектива школы. 



213 

Результатом воспитательной деятельности становится достижение 

позитивной динамики развития личности обучающегося через усилия педагога 

и самого ребёнка по саморазвитию, через создание ситуации успеха, в которой 

ребенок достигает результата в соотношении с собой вчерашним. Важным 

условием достижения цели становится: их сотрудничество, партнерские 

отношения. 

Таким образом, формирование обновленного социокультурного 

пространства ГБОУ «РЦШО «Завидово», возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионного-туристических объектов 

как сельского поселения Завидово, так и региона в целом создают условия для 

повышения эффективности воспитательной деятельности школы, 

направленной на воспитание и успешную социализацию детей в соответствии 

с современными требованиями российского общества и государства. 

За последние годы количество обучающихся возросло.  

Количество учащихся по уровням общего образования за 4 учебных года: 

Учебный год Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

2019/2020 190 239 18 447 

2020/2021 180 252 20 452 

2021/2022 198 249 23 470 

2022/2023 226 255 28 509 

2023/2024 

2024/2025 

По состоянию на 01.09.2024 года в школе обучаются 555 учеников. 

Увеличение количества обучающихся в большей степени зависит от 

переселения жителей Красноярского края (г. Норильска) по программе 

переселения, которая реализуется на территории д.  Мокшино. Данная 

наполняемость сельской школы на территории Тверской области является 

нетипичной, средняя наполняемость школ – 70 учащихся. Учитывая 

уникальный демографический фактор для сельских территорий Тверской 
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области «Фонд поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

Конаковского района Тверской области» за счет собственных средств провел в 

2020-2021 годах строительство нового школьного здания школы с вводом 325 

дополнительных ученических мест.  

С 1 сентября 2021 года на базе школы функционирует Центр 

дополнительного образования «Точка роста». 

С января 2022 года школа переподчинена: учредителем стало 

Министерство образования Тверской области и является единственной на 

территории Тверской области государственной общеобразовательной 

организацией.  

В 2023 году школа становится ресурсной площадкой Министерства 

образования Тверской области. 

Сегодня деятельность школы строится на следующих подходах: 

компетенстностный подход в обучении и воспитании, включающий в себя 3 

блока компетентностей: 

- способность к сотрудничеству, совместной работе, как в роли лидера,

так и участника командной работы, это координация действий внутри 

команды; способность договариваться, быть принимать чужую точку зрения, 

быть готовым регулировать конфликтные ситуации, видеть возможные 

объективные противоречия в интересах разных сторон учитывать их при 

совместном принятии решений; 

- способность к саморегуляции, самоконтролю, самоорганизации, на

выполнение задач самовоспитания, проявляя настойчивость в достижении 

поставленной цели; 

- способность к критическому мышлению, умению адекватно оценивать

происходящее в окружающем мире. 

Деятельностный подход в воспитании – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
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Также закладываются в воспитательную систему школы принципы 

организации воспитательной деятельности, основанные на педагогике 

сотрудничества. Создание детских коллективов классов как социальной 

общности детей и подростков, объединенных на основе общественно 

значимых коллективных и личных целей, интересов. Педагогика 

сотрудничества – идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, на основе взаимопонимания, взаимопроникновения в духовный мир 

друг друга, совместного анализа хода и результатов этой деятельности. 

Создание образовательной среды качественно нового уровня – 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся. 

Проектный подход в организации деятельности – это система 

интересных и творческих дел. Подход позволяет всем, занимающимся в 

проекте, взаимодействовать с другими участниками (между классами, с 

участием внешних экспертов). 

В основе отбора содержания разнообразных форм деятельности лежат: 

- объявленная указом Президента РФ тема года в стране;

- календарь знаменательных и памятных дат, который находит свое

отражение в школьной жизни, праздниках в классах, работу ЛТО; 

- традиции школы как символ связи поколений;

- контекстность – воспитательное содержание строится с учетом

исторических, культурных, природных ценностей региона, где находится 

школа, включает в себя знакомство и формирование опыта отношения к своей 

малой родине; 
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- время года – использование особенностей природного и

климатического богатства и сезонов для воспитания у обучающихся чувства 

прекрасного и получения эмоционального отклика. 

С сентября 2023 года в ГБОУ «РЦШО «Завидово» функционирует Совет 

обучающихся школы, с января 2024 – первичное отделение Движения Первых. 

С января 2025 начал свою работу школьный театр, школьный музей.  

 цель общеобразовательной организации в самосознании её

педагогического коллектива: 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся 

через: 

- усвоение знаний основных норм (социально значимых знаний),

которые общество выработало на основе базовых традиционных не 

проходящих ценностей; 

- развитие позитивного отношения к общественным ценностям (то есть

развитие социально значимых отношений); 

- приобретение ими соответствующего этим ценностям опыта

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть приобретение обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел). 

ГБОУ «РЦШО «Завидово» – это открытое для сотрудничества 

образовательное учреждение, воспитательный процесс в котором 

ориентирован на реализацию доступного и качественного общего образования 

и создание оптимальных условий для формирования социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

Приоритетным в воспитательной работе школы является создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для самореализации 

каждого, чтобы каждый учащийся мог проявить себя и быть успешным в том 

или ином направлении деятельности. 
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 традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в

ГБОУ «РЦШО «Завидово»: 

Из года в год складывался годовой круг традиций, ритуалов, 

традиционных ключевых общешкольных праздников. Но условия пандемии 

внесли свои коррективы. Теперь традиционные образовательные и 

воспитательные традиции возобновляются, некоторые перерождаются, 

трансформируются. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. В школе создаются такие 

условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В 

проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность.  

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе

основных школьных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ «Движение первых», 

всероссийский проект «Орлята России»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 
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Наиболее   значимые   традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

− акции, посвящённые значимым датам страны;

− ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники;

− активности с использованием интерактивных локаций и

тематических пространств: «Классика в Завидово», «Неделя толерантности», 

«Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя российской науки», 

«Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел»; 

− общешкольный танцевальный конкурс/фестиваль «Осенний бал»

(1-11 кл.); 

− музыкальные события: «Музыкальный НеУрок», «Классика в

Завидово», «Рок-урок»; 

− КТД «Новогодний переполох»;

− день школьного самоуправления (профессиональные пробы);

− деловая игра «Выборы Президента школы» (5-11 кл.);

− интерактивные игры «Космический бум», «Великая Отечественная

война»; 

− фестиваль военной песни «Этих дней не смолкнет слава!»;

− церемония награждения обучающихся, добившихся значительных

успехов в различных видах деятельности ПроДвижение; 

− праздник «Прощание с начальной школой»;

− праздник Последнего звонка;

− арт-парад «Созвездие талантов»;

− торжественная церемония вручения аттестатов;

− военно-спортивная игра «Наследники Победы»;

− спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного

спортивного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 

− федеральный проект «Комфортная школа»;
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− федеральный проект «Лица дружбы»;

− федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»;

− федеральная программа «Орлята России»;

− федеральный проект «Среда как третий учитель»;

− муниципальный проект «Ответственное родительство».

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные 

практики: 

− проект «Школьные медиа», цель которого - наполнение новостных

лент учащихся в социальной сети Сферум и в ВК позитивным, социально-

приемлемым контентом через публикацию постов в официальном сообществе 

школы; 

− проведение общешкольных событий в формате интерактивных

локаций, когда обучающиеся в свободном режиме самостоятельно либо с 

помощью педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые задания, 

предполагающие актуализацию имеющегося социально-значимого опыта либо 

знакомство с имеющейся здесь же (в локации пространства) информацией. 

Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности; 

− программа обучения классных руководителей эффективным

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями) – «Мобильный ПедКлуб», «Образовательная 

экспедиция». 

 социальные партнёры ГБОУ «РЦШО «Завидово», их роль,

возможности в развитии, совершенствовании условий

воспитания, воспитательной деятельности:

- Кванториум. Детский технопарк «Кванториум» является структурным

подразделением ГБУ ДО “ТОЦЮТ”. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Тверской областной Центр 

юных техников»; 

- Региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи «Орион»; 
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- МОУ Многопрофильная Гимназия N12 г. Тверь;

- МОУ Лицей N15 г Вышний Волочёк;

- Российская академия музыки имени Гнесиных;

- Партнер проекта ОО «Завидово Девелопмент»;

- Клуб активного отдыха «Зарница».

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами школы проявляется в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, 

способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

− несогласованность действий различных субъектов 

образовательного процесса при осуществлении работы с неуспевающими 

обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», 

невозможность планирования качественной профилактической и 

коррекционной работы; 

− проблемы применения современных методик и технологий

воспитания в деятельности классных руководителей, преобладание 

мероприятийного, а не деятельностного подхода; 

− недостаточное использование воспитательного потенциала 

школьных уроков. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие 

мероприятия: 

− разработана программа обучения классных руководителей

эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями); 

− разработан алгоритм действий администрации, педагогов-

предметников, классных руководителей, специалистов психолого-
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педагогической службы по профилактике неуспеваемости обучающихся, 

работе с неуспевающими учащимися; 

− разработана программа семинаров-практикумов для учителей-

предметников по повышению эффективности реализации воспитательного 

потенциала школьных уроков. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Инвариантные модули 

2.2.1 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности 

предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам,

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов,

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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− применение интерактивных форм учебной работы − 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы 

Обсуждение правил поведения, этики 

с обучающимися, организация 

дежурства, применение принципов 

медиации 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам 

Организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, побуждение учащимися 

к высказыванию своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных Демонстрация детям примеров 
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возможностей содержания учебного 

предмета 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение интерактивных форм 

учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления 

К основным интерактивным формам 

организации учебного процесса 

относятся: 

• Игра

• Работа в парах и группах

• «Мозговой штурм»

• Дискуссия

• Проект

• Семинар

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной 

направленности 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

Участие в научно-исследовательской 

школьной конференции; 

Участие в районных конференциях, 
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конкурсах, проектах 

2.2.2 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Реализация воспитательного потенциала 

внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

− курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

(«Разговоры о важном» 1-11 класс, «КМБ+», программа «Орлята России» 1-4 

класс, «ЮИД», курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 6-11 

класс; курс внеурочной деятельности «Семьеведение»); 

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской,

просветительской направленности («Игрушечная физика», курс внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» 5-9 класс); 

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности

(«Бионика», ЭкоШкола); 

− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества

разных видов и жанров («Карвинг»); 

− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

(«Твереведение»); 

− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности

(«Гольф в школе») 

«Разговоры о важном» 

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

https://disk.yandex.ru/i/SI8jezEgVY4EJg
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком 

для обучающихся 1-11 классов, продолжительность курса – 34 часа в год. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители. 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной

тематической направленности (проведение классных часов, в соответствии с 

планом воспитательной работы класса); 

− планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках

федерального проекта «Разговоры о важном»; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 
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самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и 

вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса,

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися (проведение планерок, работа МО классных руководителей, 

МО учителей-предметников, работа школьной Службы медиации, 

организация выступлений учителей-предметников на родительских собраниях 

и др.); 
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− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний,

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета класса,

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и в ГБОУ «РЦШО «Завидово»; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п

2.2.4 Модуль «Основные школьные дела» 

«В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, 

познавать окружающий мир и богатства науки и искусства. В школе учат 

жить. В школе учатся жить». 

В.А. Сухомлинский 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

✓ «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий

из торжественной линейки с театрализованной частью и тематических 

классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х 
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классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе; 

✓ «День Учителя» - традиционный ежегодный праздник, направленный

на воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду 

педагога (праздничная встреча учителей, день самоуправления, праздничный 

концерт, тематическое украшение школы, изготовление поделок, выставка 

рисунков); 

✓ «День рождения школы» (6 октября) - традиционный ежегодный

праздник, который включает ряд различных мероприятий, способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию уважительного отношения к 

традициям школы, интереса к её истории, чувства гордости и ответственности 

за её настоящее и будущее; 

✓ Традиционный семейный праздник «Фестиваль искусств» 

приученный к празднованию «Дня матери в РФ»; 

✓ «День полного снятия блокады Ленинграда» - музыкально-

литературное мероприятие (композиция), способствующее гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся, расширению представлений у 

учащихся о тяжелых днях блокады Ленинграда, воспитанию уважительного 

отношения к защитникам Отечества, ветеранам ВОВ, жителям блокадного 

Ленинграда, сострадания и сочувствия к погибшим во время блокады 

Ленинграда; 

✓ «День Победы» - это цикл мероприятий (концерт, посещение

торжественно-траурного митинга, «Урок мужества», «Урок памяти», 

классный час, конкурс чтецов, выставка рисунков, поздравление ветеранов и 

другие) направленных на воспитание гражданско-патриотических чувств 

обучающихся, воспитанию чувства гордости за подвиг своего народа во время 

ВОВ, обобщению и расширению знаний о ВОВ через различные виды 

деятельности; 
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✓ «Мама, папа, я – спортивная семья» - традиционный спортивный

праздник для учащихся начальной школы и их родителей (законных 

представителей), направленный на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие у детей мотивации к занятию спортом, развитие чувства 

коллективизма, сопереживания, укрепление взаимоотношений между школой 

и семьей, сплочение детей и родителей; 

✓ праздничные мероприятия, посвященные празднованию «Дня

Защитника Отечества»; 

✓ праздничный концерт, посвященный празднованию Международного

женского дня»; 

✓ музыкально-литературные вечера посвященные памяти писателей,

поэтов, деятелей культуры. 

✓ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям

в России, мире; 

– торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

✓ «Посвящение в первоклассники» - торжественная церемония,

символизирующая приобретение ребенком первого социального статуса – 

школьника. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу; 

✓ «Посвящение в пятиклассники» - торжественная церемония в игровой

форме, символизирующая переход учащихся на новую ступень обучения, 

содействующая успешному протеканию процесса адаптации пятиклассников, 

формированию у них уважение к нормам и ценностям жизни одноклассников, 

способствующая сплочению классного коллектива (параллели), развитию 

коммуникативных способностей; 

✓ «Посвящение в десятиклассники» - торжественная церемония с

игровой частью, символизирующая переход на новую ступень обучения, 
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содействующая успешной адаптации десятиклассников, формирующая 

позитивное отношение к праздничным мероприятиям и традициям школы, 

содействующая сплочению коллектива; 

✓ праздник в начальной школе «Прощание с Азбукой»;

✓ торжественная программа «Последний звонок» (9 и 11 классы);

✓ торжественная церемония «Прощание с начальной школой»;

✓ торжественная церемония «Выпускной вечер».

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года)

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, своего района: 

✓ «Торжественная линейка «Линейка достижений»» – торжественная

церемония вручения грамот, благодарностей и дипломов (проводится один раз 

в полугодие, среди учащихся начальной школы), связанная с закреплением 

значимости учебных и творческих достижений учащихся, их результативности 

в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует, поощрению 

социальной активности учащихся, развитию позитивных межличностных 

отношений в общешкольном коллективе, формированию чувства 

причастности к жизнедеятельности всей школы, гордости за свою школу; 

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности: 

Благотворительной направленности: 

✓ благотворительная акция по сбору кормов для животных живущих в

приюте - направлена на воспитание гуманного и ответственного отношения к 

«братьям нашим меньшим», чувству сопереживания и желания защитить и 

помочь бездомным животным; 
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✓ благотворительная акция по сбору новогодних подарков для семей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов; 

Экологической направленности: 

✓ экологическая акция по сбору отработанных батареек;

Патриотической направленности: 

✓ концерты для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда;

✓ изготовление поздравительных открыток и сбор подарков для

участников ВОВ ко Дню Победы; 

Трудовой направленности: 

✓ субботник.

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей микрорайона; 

Спортивные состязания и праздники: 

✓ спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;

✓ общешкольный беговой марафон;

✓ Спортландия.

Музыкально-литературные мероприятия: 

✓ музыкально-литературная композиция (концерт) ко Дню полного

снятия блокады Ленинграда; 

✓ семейный праздник, приуроченный к празднованию Дня матери в

России «Фестиваль искусств». 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и другой направленности;  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
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ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации является одним из важнейших воспитательных событий, 

направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у 

школьников. Поднятие Государственного флага Российской Федерации 

является почетной обязанностью и поручается обучающимся, добившимся 

особых результатов в учебной, научной, спортивной, творческой 

деятельности.  

2.2.5 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею,

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы,

экскурсии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 



233 

событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другого; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.1.6. Модуль «Трудовая деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в 

Школе предусматривает: 

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и 

формы воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, 

курсам и модулям, занятиях внеурочной деятельности; 

физический труд на учебных занятиях по технологии. 
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Общественно-полезный труд: 

шефство над младшими; 

шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

благоустройство класса, школы, поселка; 

благоустройство пришкольной территории: посадка аллеи 

выпускников, акция «Сад памяти» и т.п.; 

шефство над историческими памятниками; 

экологические субботники, акции; 

акция «Чистая школа» (раз в четверть). 

Производительный труд: 

трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив 

клумб; помощь в уборке школы после ремонта;  

деятельность на пришкольном учебно-опытном участке, в 

школьной теплице; 

плетение маскировочных сетей для участников СВО; 

изготовление элементов для тематического оформления классных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, окон к различным праздничным и 

памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

самообслуживание; 

подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание порядка 

на рабочем месте; 

дежурство в классном (учебном) кабинете; 

дежурство по школе, по столовой. 

2.2.7 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
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− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)

государственного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в школе звукового пространства

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации); 

− разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
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форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг,

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в

школы, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

− создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий,

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций

и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.2.8 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в школе, в классах представительных органов

родительского сообщества (совет родителей), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители)

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания («Родительский 

клуб»); 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

− официальной группе школы на сайте «ВКонтакте» с участием

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и

проведению классных и общешкольных мероприятий; 
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− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

2.2.9 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а лицеистам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в установленном порядке. Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

ГБОУ «РЦШО «Завидово» предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления

(совет обучающихся), избранных обучающимися; 

− представление ученическим советом интересов обучающихся в

процессе управления ГБОУ «РЦШО «Завидово»; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и

прав обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в ГБОУ «РЦШО «Завидово». 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Ученического совета (во главе с

Президентом школы), создаваемого для учета мнения учащихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела (классов-

организаторов), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу постоянно действующего школьного актива («Школа

лидеров»), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой Ученического 

совета и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение инициативных учеников в планирование,

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций учеников, отвечающих за различные

направления работы в классе. 

2.2.10 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в

ГБОУ «РЦШО «Завидово» эффективной профилактической среды
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обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в ГБОУ «РЦШО «Завидово» в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
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творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиознодуховной, благотворительной, художественной и другой); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в

случаях появления, расширения, влияния в ГБОУ «РЦШО «Завидово» 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Проведение информационно-просветительские мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

✓ «Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма»

- цикл мероприятий, направленный на профилактику экстремистских

проявлений в молодежной среде, противодействие идеологии терроризма 

среди несовершеннолетних и отработку знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении террористической угрозы и 

при обнаружении подозрительных предметов; 

✓ «День правовой помощи детям» - день, в течение которого учащиеся и

их родители (законные представители) могут получить правовую помощь у 

специалистов по вопросам прав ребенка; 

✓ «Месяц правовых знаний» - это цикл профилактических мероприятий,

направленных на профилактику недопущения противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям (законным 

представителям) условий наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе 

в сети Интернет, формирование правовой культуры учащихся и их родителей 

(законных представителей); 
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✓ «Месячник антинаркотических мероприятий» - это цикл мероприятий,

направленный на профилактику наркомании и незаконного оборота 

наркотиков, пропаганду здорового образа жизни, организацию работы с 

родительской общественностью по вопросам, связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними; 

✓ «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет» -

это цикл профилактических мероприятий, направленных на повышение 

уровня кибербезопасности и цифровой грамотности учащихся, формирование 

навыков безопасного поведения в сети Интернет», 

✓ «Неделя толерантности» - это цикл мероприятий, направленных на

формирование гражданской идентичности личности обучающихся школы, 

связанных с изучением истории, культуры и традиций Российского 

государства; 

✓ «Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»» -

это цикл мероприятий, посвященных информационной безопасности 

учащихся и повышению их цифровой грамотности», направленных на 

привлечение родителей (законных представителей) учащихся к ограничению 

доступа детей к информации причиняющей вред их здоровью, нравственному 

и духовному развитию; 

✓ «Декада здорового образа жизни» - цикл профилактических

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

✓ «Месячник медиации» - цикл мероприятий, направленных на

популяризацию и информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о возможности профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением медиативных технологий; 

✓ «Единый информационный день детского телефона доверия» - это

цикл мероприятий, направленных на информирование учащихся и их 
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родителей (законных представителей) о возможности получения 

психологической помощи. 

2.2.11 Модуль «Социальное партнёрство» 

С целью повышения качества образования и расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, а т также возможностей развития и 

воспитания обучающихся посредством организации взаимодействия с 

социальными партнерами учреждения, лицей расширяет пространства 

социального партнерства, формы взаимодействия с субъектами в сфере 

воспитательной деятельности, оказывает поддержку общественным 

молодежным организациям и объединениям в области воспитания 

обучающихся, способствует распространению опыта и совместному 

проведению конференций, семинаров и других учебно-воспитательных 

мероприятий. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков,

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 
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− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Школа сотрудничает с Досуговым Центром поселения. 

2.2.12 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

С 1 сентября 2023 года внедряется Профориентационный минимум для 

6-11 классов, главной целью которого является выстраивания системы

профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в 

образовательной, воспитательной и иных видах деятельности (методические 

рекомендации по реализации профориентационного минимума в ОО Письмо 

Минпросвещения Российской Федерации от 17.08.2023 №ДГ-1773/05). 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

ГБОУ «РЦШО «Завидово» предусматривает: 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты,

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
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− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов;

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов,

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

2.3 Вариативные модули 

2.3.1 Модуль «Школьный музей» 

«Краеведение воспитывает любовь к родному краю и даёт те знания, 

без которых невозможно сохранение памятников культуры на местах… 

Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры». 

Д.С.Лихачёв. 

Школьный музей – это одна из форм воспитательной и образовательной 

работы. В 2023 году в школе началось формирование музейного актива из 

учителей и учащихся, готовых к исследовательской работе в рамках музейной 

деятельности. 
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Важная роль в их решении отведена школьному краеведению, которое 

способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников.  

Как известно, музей осуществляет связь времен. Он дает нам 

уникальную возможность сделать своими союзниками в организации учебно-

воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их 

опытом в области науки, культуры, образования. 

Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя 

тысячи свидетельств своего существования в виде памятников материальной и 

духовной культуры. 

Главным образовательно-воспитательным эффектом в деятельности 

школьного музея является то, что ребенок выступает здесь не как потребитель 

продукта музейной деятельности, а как активный его создатель. 

Для выполнения этой цели ставятся следующие задачи по развитию 

возможностей школьного музея: 

➢ повышение интереса от изучения прошлого школы;

➢ воспитание чувства уважения к родному месту и к жителям на

примерах из прошлого; 

➢ использование музея в учебной, воспитательной работе;

➢ связь поколений через встречи с интересными людьми;

➢ привлечение обучающихся в актив музея: обучение подготовке и

проведению экскурсий, работе над экспозициями, работой по поиску 

информации, созданию информационных видеороликов для группы школы в 

сети Интернет. 

Одно из условий возможностей развития деятельности школьного музея: 

преемственность в работе актива, где каждый учащийся, причастный к 

организации школьного музея, должен систематически расширять свои знания 

по основам наук, связанных с профилем музея, углубленно изучать вопросы и 
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проблемы, над которыми он непосредственно работает в музее, овладевать 

навыками исследовательской музейной работы. 

2.3.2 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

Правовой основой детского общественного объединения является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). На базе школы были сделаны первые шаги в этом 

направлении. Один из способов разжечь инициативу обучающихся для 

развития детских общественных объединений – через орган детского 

школьного самоуправления. Направление «Самоуправление» до 2023 года не 

было реализовано. В 2023 году началась активная работа (выбраны 

представители от классов, организованы и проведены выборы Президента 

школы, заработала «Школа лидеров»). Следующим шагом будет инициатива 

организации процессов в детском общественном объединении через: 

➢ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами могут являться: 

➢ посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.) и другие; 
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➢ клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе (микрорайоне), празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

✓ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и

ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

✓ участие членов детского общественного объединения в волонтерских

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

Отряд 

ЮИД 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое 

объединение школьников, которые помогают школе в 

организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся своей школы. 

РДДМ 

«Движение 

первых» 

(первичное 

отделение) 

Приоритетными задачами Общероссийского общественно 

государственного движения детей и молодежи «Движение 

первых» являются: содействие проведению государственной 

политики в интересах детей и молодежи; содействие 

воспитанию детей, их профессиональной ориентации, 

организации досуга; подготовка к полноценной жизни в 

обществе, включая формирование их мировоззрения на основе 

традиционных российских духовных и нравственных 

ценностей, традиций народов России, достижений российской 

и мировой культуры, а также развития общественно значимой 

и творческой активности, высоких нравственных качеств, 
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любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой 

культуры, бережного отношения к окружающей среде, 

чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу 

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 261 – ФЗ «О 

российском движении детей и молодежи». 

Социально значимая деятельность детей реализуется в рамках 

всех направлений Движения, которые выступают основой 

созидательной событийности в воспитательном пространстве 

организации: 

– образование и знания;

– наука и технологии;

– труд, профессия и свое дело;

– патриотизм и историческая память;

– экология и охрана природы;

– туризм и путешествия;

– культура и искусство;

– медиа и коммуникации;

– спорт;

– здоровый образ жизни;

– дипломатия и международные отношения;

– волонтерство и добровольчество.

«Орлята 

России» 

Программа развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России». 

Программа направлена на формирование социально-значимых 

ценностей обучающихся - Родина, Команда, Семья, Здоровье, 

Природа, Познание. 

Программа реализуется в 7 треках: 

«Орлёнок - Лидер»; 

«Орлёнок - Хранитель исторической памяти»; 
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«Орлёнок - Мастер»; 

«Орлёнок - Эрудит»; 

«Орлёнок - Спортсмен»; 

«Орлёнок - Доброволец»; 

«Орлёнок - Эколог» 

2.3.3 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Основной целью ШСК является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, 

повышение спортивного мастерства членов ШСК.  

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач, стоящих перед ШСК: 

➢ создание условий для развития массовых и индивидуальных форм

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной 

организации; 

➢ организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся;

➢ привлечение обучающихся образовательной организации к объединению на

основе общности интересов и команды по различным видам спорта; 

➢ воспитание у обучающихся образовательной организации устойчивого

интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом к здоровому образу жизни. 

Для указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

➢ создание сети физкультурного актива во всех классах (группах);

➢ содействие открытию спортивных секций;

➢ агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование

обучающихся о развитии спортивного движения; 
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➢ проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди

обучающихся школы и с обучающимися других клубов; 

➢ создание и подготовка команд ШСК по различным видам спорта, для

участия в соревнованиях различного уровня; 

➢ внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение

спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе. 

2.3.4 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

обучающихся, родителей и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, 

 информационного продвижения ценностей школы и организации

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы. 

2.3.5 Модуль «Экскурсии, походы, образовательные путешествия» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
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инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

– ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными

руководителями и родителями учеников; 

– регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

– литературные, исторические, экологические, биологические 

экспедиции, организуемые учителями и родителями учеников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

– выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

2.3.6 Модуль «Школьный лагерь» 

Гражданское самосознание определяется сформированностью у ребёнка 

основополагающих ценностей культуры, являющихся результатом комплекса 

воспитательных процессов, ориентированных на воспитание патриотов 

Родины, граждан правового, демократического государства, способных к 

самореализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью. 

Именно, в условиях летнего школьного оздоровительного лагеря отдых 

детей уникален с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. Здесь ребенок заполняет свое 

свободное время полезными делами, находясь в коллективе 

единомышленников. В летнем школьном оздоровительном лагере учащиеся 

школы могут получить и дополнительные знания, и поправить свое здоровье. 
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И просто отдохнуть. Кроме того, родители спокойны за своих детей. Весь 

педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие 

личности, укрепление и сохранение здоровья школьников. В основе 

деятельности и общении детей, педагогов лежат принципы: сотрудничество, 

сотворчество, соуправление, равноправие и равноценность личностных 

позиций всех участников педагогического процесса в лагере. 

Целью работы летнего оздоровительного лагеря является: создание 

условий для организованного отдыха учащихся в летний период, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

1. Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с

профилактикой распространенных заболеваний у детей; пропаганда здорового 

образа жизни. 

2.Формировать интерес к различным видам деятельности.

3. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого

ребенка. 

4. Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому

развитию. 

5. Приобщать ребят к разнообразному опыту социальной жизни через

участие в игре. 

6. Формировать качества, составляющих культуру поведения,

санитарно-гигиеническую культуру. 

7. Развивать и укреплять связи школы, учреждений дополнительного

образования, культуры, здравоохранения. 

8. Формировать отношения сотрудничества и содружества в детском

коллективе и во взаимодействиях со взрослыми. 

В процессе активного включения в реализацию программы лагеря у 

каждого его участника будет возможность проявить себя с самой яркой, 

«сильной» стороны своей личности, реализоваться в творческой, 
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познавательной, организаторской, трудовой и других видах деятельности; 

пережить положительные эмоции и успех; удовлетворить дефицит общения со 

сверстниками и взрослыми; продуктивно организовать свой досуг и друзей; 

переживать удовлетворение от взаимодействия с другими людьми, 

возможности делать что-то для них, почувствовать себя нужным, полезным; 

проявить свои лучшие качества, обрести уверенность в своих силах, 

поступках. 

Ожидаемые результаты: 

 Организация полноценного отдыха детей.

 Увеличение количества школьников, привлеченных в лагерь в

качестве воспитанников и вожатых. 

 Сохранение и укрепление физического и психологического

здоровья детей и подростков. 

 Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и

творческих способностей. 

 Личный рост участников программ.

Концептуальной основой модуля «Школьный лагерь» является 

убеждение, что традиционно из основных направлений – это оздоровление, 

отдых и развитие детей. 

Под оздоровлением понимаем комплекс условий, способствующих 

укреплению физического, психического и эмоционального самочувствия 

детей. 

Однако процесс восстановления и оздоровления немыслим без 

целенаправленного воспитательного процесса, главная цель которого – 

формирование востребованных обществом нравственных качеств личности, 

развитие творческого потенциала ребенка. 

Педагогической основой деятельности лагеря является связь спортивно-

оздоровительной, игровой, познавательной, досуговой и трудовой 

деятельности. 

Основополагающими идеями модуля «Школьный лагерь» являются: 
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- формирование у школьников мотивации к творческому 

преобразованию с привлечением новых информационных технологий; 

- развитие устойчивого стремления к личному росту и 

самосовершенствованию; 

- утверждение в сознании школьников нравственной и культурной

ценности; 

- развитие мотивации к изучению природы, истории, научного и

промышленного потенциала родного края. 

Модуль базируется на следующих принципах: 

1.Принцип самореализации, означающий:

- осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в

лагере; 

- добровольность включения школьников в ту или иную деятельность;

- обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей

детей; 

- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого;

- признание личности человека, растущего и развивающего высшей

социальной ценностью. 

2.Принцип включенности в социально значимые отношения, который

предусматривает: 

- обеспечение школьникам гарантий свободного выбора деятельности и

права на информацию; 

- наличие возможности переключения с одного вида деятельности на

другой в рамках смены; 

- предоставление возможности и права отстаивать свое мнение;

- взаимоуважение всех участников работы лагеря.

3.Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского

самоуправления, который предполагает: 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения;
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- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои

поступки и действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений.

4. Принцип динамичности (постоянной смены видов деятельности).

5. Принцип единства тематического содержания.

Обязательным является элемент получение обратной связи о 

результативности деятельности лагеря (со стороны детей и родителей): 

анкетирование (индекс лояльности), экран настроения, беседы, почтовый 

ящик отзывов.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим руководителя образовательной организации, 

заместителя директора по воспитанию, непосредственно курирующего данное 

направление, советника по воспитанию, специалистов психолого-

педагогической службы (нейропсихологи, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, дефектолог), классных руководителей, иных педагогических 

работников (дополнительного образования). 

Функционал работников регламентируется профессиональными 

стандартами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации по направлениям 

деятельности. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания в 

ГБОУ «РЦШО «Завидово» осуществляется на основании следующих 

локальных актов: 

Документ Ссылка на документ 

Положение о классном руководстве 

Положение о социально-психологической службе 

Положение о совете профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних 

Положение о Родительском совете  

Положение об Управляющем совете  

Положение о Школьном парламенте  

Положение об использовании государственных символов  

Положение о ВСОКО  

Положение о мерах социальной поддержки обучающихся  

Положение о поощрениях и взысканиях  

Положение о комиссии по урегулированию споров  

Положение о физкультурно-спортивном клубе  

Положение о внешнем виде учащихся  

Положение о внутришкольном учёте отдельных категорий 

обучающихся 

 

Положение о Школьной службе медиации  

Образовательная программа дополнительного образования  

Календарные планы воспитательной работы по уровням 

образования 

 

Планы воспитательной работы классных руководителей   

План работы социально-психологической службы  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

 

Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

 

Положение о дежурстве  

Положение о классном уголке  

Порядок мониторинга социальных сетей обучающихся  

Положение об организации питания обучающихся  

Положение о родительском контроле организации качества 

питания обучающихся 

 

Положение о церемонии поднятия (выноса) флага  

Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

 

Порядок учета мнения советов обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Положение о средствах мобильной связи  

Положение о церемонии награждения «Школа зажигает 

звёзды» 

 

Положение о Центре детских инициатив  

Положение о Штабе воспитательной работы  

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 



258 

 

 

В школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

При необходимости, обучение осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 

ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы). 

Организовано бесплатное двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. 

Организована педагогическая поддержка. 

Проводятся консультации родителей (законных 

представителей) педагога-психолога, социального педагога. 

Проводятся коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Оказывается помощь в решении семейных и бытовых 

проблем. 

Одаренные дети Проводятся консультации педагога-психолога. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

– формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

– построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 



259 

 

 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В 2023 году с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями начала работать психолого-педагогическая служба центра. 

Применяется технология нейробиоуправления (профессиональный 

психологический инструментарий» научно-производственного предприятия 

«Иматон»). Данная технология предоставляет возможность управления 

биопотенциалами головного мозга на основе модификации альфа- и бета-

ритмов ЭЭГ и их сочетаний при активном участии самого человека. 

Оснащение кабинета психолого-педагогической службы школы для 

профессионального самоопределения, работы социального педагога, 

психолого-педагогического сопровождения (аппаратное и программное 

обеспечение, методики): 

- 2 монитора,  

- 2 ноутбука (игровые или полуигровые),  

- кресло-реклайнер, 

- штора (блэкаут), для полного затемнения кабинета, 
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- Брейнбит, колибри, стабилоплатформа (315 000), метроном (140 000), 

- 2 столика для ноутбука, кресла, тумбочка, шкаф, наушники. 

Педагоги психолого-педагогическая службы применяют инструменты 

научно обоснованных методик для: 

- развития и реабилитации обучающихся; 

- личностного роста; 

- повышения стрессоустойчивости; 

- профессионального самоопределения. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся («Линейки достижений» для начальной и 

средней и старшей школы по итогам прошедшей четверти); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, 

качеству воспитывающей среды, символике школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
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преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

школе. 

С 2022 года в школе начала работать сменная доска почета (на 

магнитно-маркерной основе) «Точка перехода». Дети, которые 

демонстрируют высокие результаты в образовательных и социальных 

активностях, поощряются. Их портреты с описанием достижения украшают 

переход между корпусами школы. Смена происходит не раз в год, а по мере 

участия в образовательных активностях. Таким образом, происходит 

стимулирование социальной активности, в мягкой форме транслируются 

ценности центра, создается ситуация успеха для инициативных учащихся.  

В 2023 параллельно с запуском работы органа самоуправления школы 

стартовал конкурс «Класс года». Разработано положение. Сформулированы 

критерии и показатели. Конкурс нацелен на поощрение активности 

(коллективный формат). 3.5 Анализ воспитательного процесса 2023-2024 

РАЗДЕЛ 1. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

Основными документами, на которых основывалась воспитательная 

работа в 2023-2024 учебном году, являлись: 

− Рабочая программа воспитания. 

− Календарный план воспитательной работы. 
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− Планы работы с классными коллективами классных руководителей. 

− План работы психолого-педагогической службы. 

− План работы Совета профилактики. 

− План внеурочной деятельности. 

− План работы Школьного самоуправления. 

− План работы РДДМ «Движение первых». 

− План работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. 

− План работы Штаба воспитательной работы. 

− План работы Центра детских инициатив. 

− Профминимум базового уровня. 

− Положение о ВСОКО. 

− Локальные акты (положения, правила, порядки и др.). 

− Приказы, касающиеся организации воспитательной работы. 

Общая цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

− гражданское воспитание; 

− патриотическое воспитание; 

− духовно-нравственное воспитание;    

− эстетическое воспитание; 

− формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия;  

− трудовое воспитание;  
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− экологическое воспитание;  

− ценность научного познания. 

На 2032-2024 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить реализацию актуализированной рабочей программы 

воспитания с учетом выявленных дефицитов по результатам анализа 

воспитательной работы в 2022-2023 учебном году. 

2. Обеспечить качественную реализацию курсов внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты», а также 

использование государственной символики в образовательном процессе, 

включая еженедельную церемонию поднятия (спуска) Государственного 

флага РФ. 

3. Обеспечить функционирование на базе школы новых структур 

воспитания: первичной ячейки Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Центра 

детских инициатив и Штаба воспитательной работы. 

4. Развивать школьное пространство, вносить качественные 

изменения в формирование школьного уклада. 

Основные виды, формы и содержание воспитательной деятельности: 

− Основные школьные дела. 

− Классное руководство. 

− Урочная деятельность. 

− Внеурочная деятельность. 

− Взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 

− Самоуправление. 

− Профориентация. 

− Профилактика и безопасность.  

− Внешкольные мероприятия. 

− Организация предметно-пространственной среды. 

− Школьные медиа. 

− Детские общественные организации. 

− Социальное партнёрство. 

− Школьный музей. 

− Школьный спортивный клуб. 

− Школьные медиа. 

− Школьный лагерь. 

Выводы: 

1. Нормативное обеспечение воспитательной работы соответствует 

требованиям и является достаточным.   

2. Основные цель, задачи, направления и содержание воспитания 

соответствуют Федеральным образовательным программам всех уровней 

образования (НОО - приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2023 г. № 372, п. 28; ООО - приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, п. 30; СОО - 
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приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 371, п. 30). 

3. Положение о ВСОКО включает оценку результатов воспитания, 

уровня сформированности ценностных ориентаций, воспитательной среды в 

части анализа воспитательного процесса по видам совместной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Руководящий состав: 

Директор школы – осуществление контроля развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель директора по ВР – организация воспитательной работы в 

образовательной организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. Контроль организации питания в образовательной организации. 

Кураторство деятельности Школьного самоуправления, волонтёрского 

объединения, Родительского и Управляющего советов, деятельности 

объединений дополнительного образования, Школьного спортивного клуба, 

деятельности педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечение работы «Навигатора дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Заместители директора по УР (2 специалиста) – осуществление контроля 

реализации воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организация работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-предметниками. 

Организация методического сопровождения и контроля учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с 

ОВЗ, из семей «группы риска». 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями - вовлечения детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность, направленную на формирование у них 

духовных, нравственных ценностей и установления правильных социальных 

ориентиров.  

Педагогический состав: 

Социальный педагог (1 специалист) – организация работы с 

обучающимися, родителями (законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, детского 

неблагополучия в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проведение в рамках своей компетентности коррекционно-развивающей 

работы с учащимися «группы риска» и их родителями (законными 
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представителями). Организация разработки КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечение их реализации, подготовки 

отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог (3 специалиста) - организация психологического 

сопровождения воспитательного процесса: проведение коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах учёта; консультаций 

родителей (законных представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. Проведение 

занятий с обучающимися, направленных на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др.  

Педагог-организатор, куратор РДММ (1 специалист) – организация и 

проведение школьных мероприятий, обеспечение участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях, в том числе по 

линии РДММ. 

Педагоги-дополнительного образования (14 специалистов) – 

разработка/корректировка, обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классные руководители (21 специалист) - организация воспитательной 

работы с обучающимися и родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-логопед (1 специалист) - проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, 

консультаций родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

Учитель-дефектолог (1 специалист) - проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, направленные на 

умственное развитие ребенка и развитие его познавательных способностей. 

Вывод: 

1. Обеспеченность воспитательной работы кадрами составляет 100%. 

2. Совершенствование деятельности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

реализацией мероприятий Росдетцентра. 

Рекомендации: 

1. Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями организовать работу по 

функционированию Центра детских инициатив. Активизировать деятельность 

по вовлечению детей и молодежи в общественно полезную деятельность, 

направленную на формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

установления правильных социальных ориентиров. 

РАЗДЕЛ 3.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Методическое сопровождение воспитательной работы в 2023-2024 

учебном году было организовано преимущественно с использованием 

административного ресурса через: 
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1. Организацию работы школьного методического объединения 

классных руководителей. 

2. Проведение цикла семинаров-практикумов для классных 

руководителей по следующим темам: 

− Эффективные формы взаимодействия с обучающимися. 

− Профилактика суицидального поведения обучающихся. 

− Профилактика экстремизма в подростковой среде. 

3. Организация образовательных экспедиций в ТОПовые школы 

Москвы (Новая школа; школа в Царицыно) с целью формирования 

насмотренности и способов организации образовательного пространства 

(средовой подход). 

Также в рамках методического сопровождения воспитательной работы 

было организовано обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

по вопросам воспитания обучающихся и участие в онлайн и офлайн 

вебинарах, семинарах.  

Одной из форм повышения квалификации является участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. В 2023-2024 учебном году участие в 

профессиональных конкурсах приняли следующие педагоги: 

 Барашкина Д.Ю. (ФКР) 

 Некрасова И.В. (ФКР) 

 Смольянинова В.Ю. (ФКР; ПроДвижение) 

 Вязаницына Н.А. (ПроДвижение) 

С целью создания целостной системы воспитания школы, повышения 

уровня методической работы и в рамках проекта «Школа Минпросвещения 

России» с 01.09.2023 г. в школе начал функционировать Штаб воспитательной 

работы. В течение учебного года было проведено 6 заседаний из 9 

запланированных, на которых рассматривались актуальные вопросы 

воспитания и организации взаимодействия субъектов воспитания школы.  

В течение года каждый четверг проводились «Классные четверги» - 

мини-совещания, на которых рассматривались вопросы реализации плана 

воспитательной работы школы, проводился анализ деятельности классных 

коллективов и классных руководителей. Внимание сосредоточивались на 

вопросах, связанных с качеством: 

➢ реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

➢ организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

➢ деятельности классных руководителей и их классов; 

➢ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

➢ внешкольных мероприятий; 

➢ создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

➢ взаимодействия с родительским сообществом; 

➢ деятельности ученического самоуправления; 

➢ деятельности по профилактике и безопасности; 

➢ реализации потенциала социального партнёрства; 
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➢ деятельности по профориентации обучающихся; 

➢ и другое по дополнительным модулям. 

Выводы: 

1. Методическое сопровождение осуществлялось согласно плану с 

использованием преимущественно административного ресурса. Ресурс 

педагогов (личностный, профессиональный) использовался недостаточно.  

2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам воспитания и социализации обучающихся, 

недостаточное.  

3. В школе отсутствуют места предъявления результатов (продуктов) 

обучения на курсах повышения квалификации, а также успешных практик 

воспитания. 

4. В результате работы ШВР действия различных школьных 

субъектов и структур в области воспитания стала более согласованной, 

однако, план работы Штаба по воспитательной работе реализован не в полном 

объеме.  

Рекомендации: 

1. Организовать формирование и развитие необходимых для 

успешной реализации программы воспитания компетенций через проведение 

Фестиваля эффективных практик классных руководителей. 

2. Обеспечить в 2024-2025 уч. году прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам воспитания не менее 50% педагогических 

работников школы.  

3. По мере прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации из их числа организовывать временные методические группы с 

целью внедрения результатов обучения в практику.  

4. При организации деятельности Штаба воспитательной работы 

использовать положительный опыт флагманских школ. Обеспечить 100% 

выполнение запланированных мероприятий. 

5. Организовать проведение цикла семинаров-практикумов для 

классных руководителей и учителей-предметников по следующим темам: 

- Технология планирования воспитательной работы с классом на 

учебный год. 

- Как обеспечить качественный мониторинг личностных результатов 

обучающихся. 

- Профилактика буллинга в классных коллективах. 

- Школьный урок как основной ресурс воспитания обучающихся. 

- Эффективные воспитательные практики. 

- Организация работы с родителями в рамках рабочей программы 

воспитания.  

- Эффективные формы взаимодействия с обучающимися. 

6. Организовать методическое сопровождение воспитательной работы: 

- Оформление тематических буклетов, инфо-карточек для классных 

руководителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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- Подготовку/подбор материалов для проведения тематических классных 

часов. 

- Разработку методического пособия по планированию воспитательной 

работы с классным коллективом. 

7. Возродить «Мобильный ПедКлуб» как условия для повышения 

квалификации внутри школы – методическое сопровождение по направлению 

«Система воспитания и социализации обучающихся». Темы: 

1. Рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы в рамках федеральной основной общеобразовательной 

программы (обновление с 01.09.2023 г.) 

2. Организация деятельности первичного отделения Российского 

движения детей и молодежи: опыт, проблемы. 

3. Новые формы гражданско-патриотического воспитания: 

церемония поднятия флага РФ, курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»: из опыта работы. 

4. Ученическое самоуправление в школе: нормативная база, 

содержание деятельности. 

5. Организация деятельности классных руководителей: положение о 

классном руководстве, документация классного руководителя, цикл 

семинаров-практикумов для классных руководителей. 

6. Мониторинг результатов воспитательной деятельности: 

инструментарий, диагностики, использование онлайн-сервисов. 

7. Школьный музей как ресурс гражданско-патриотического 

воспитания. 

8. Новые практики воспитательной работы: тематические недели с 

использованием интерактивных локаций и тематических активностей. 

9. Уклад образовательной организации: традиции и инновации. 

РАЗДЕЛ 4. 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1 АНАЛИЗ ВИДОВ, ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательная деятельность школы в 2023-2024 учебном году была 

представлена тринадцатью основными модулями. 

Для качественной оценки воспитательной деятельности использовались 

следующие материалы: 

− справка по итогам анализа воспитательной работы на уровне 

классных коллектив; 

− справки по итогам внутришкольного контроля по вопросам 

воспитания; 

− отчет-анализ работы педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, инструкторов по физической культуре; 

− отчет-анализ работы социальных педагогов, педагогов-

психологов; 
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− результаты мониторинга уровня сформированности личностных 

результатов обучающихся; 

− результаты анкетирования обучающихся 2-11 классов и родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-11 классов, которое включало 

вопросы, касающиеся всех модулей;  

− отчеты педагогов дополнительного образования; 

− справки по итогам посещения уроков, занятий объединений 

дополнительного образования, воспитательных мероприятий. 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это охватывающие всю школу или какую-

либо параллель обучающихся школьные мероприятия, в подготовке и 

проведении которых совместно с педагогами принимают участие 

обучающиеся: ребята из Школьного самоуправления, активисты РДДМ 

«Движение первых», участники волонтёрского отряда, творческие группы, 

создаваемые из заинтересованных обучающихся на момент подготовки и 

проведения мероприятия.  

При проведении школьных мероприятий использовались разнообразные 

интерактивные локации, тематические активности. Это позволило придать 

мероприятиям формат событийности, ненавязчивости, в свободном режиме 

вовлечь в мероприятие большое количество обучающихся. 

В 2023-2024 учебном году были проведены следующие школьные дела: 

− КТД «День Здоровья». 

− Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

− Деловая игра «Выборы Президента школы». 

− «Алё, мы ищем таланты!» (ко Дню учителя). 

− КТД «Учитель, перед именем твоим…», посвященное Дню 

Учителя. 

− День дублера. 

− Конкурс/фестиваль танца «Осенний бал». 

− Неделя толерантности. 

− Конкурс/фестиваль театральных миниатюр «Новогодний 

переполох». 

− КТД «Украсим школу вместе – символ года». 

− Неделя «Мы за ЗОЖ!». 

− Неделя российской науки, научно-практическая конференция. 

− Акция «Чистая школа». 

− Военно-спортивная игра «Наследники Победы». 

− Конкурс рисунков на военную тему. 

− Фестиваль «Наследники Победы». 

− Церемония награждения обучающихся, добившихся значительных 

успехов в различных видах деятельности ПроДвижение.  

− Праздник Последнего звонка. 
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− Прощание с начальной школой. 

− Посвящение в Орлята России. 

Анализ проведения школьных дел показал, что при их организации 

наиболее успешно проходят этапы совместной подготовки и проведения. 

Незначительно увеличилось число обучающихся и педагогов, привлекаемых к 

планированию мероприятий, а также количество классов, в которых 

проводится этап подведения итогов, рефлексии.  

По результатам анкетирования обучающихся выявлено, что: 

− имеют возможность принимать участие в планировании, 

разработке и проведении школьных и классных дел и мероприятий 47% 

обучающихся; 

− большинство общешкольных событий интересны 75% 

обучающихся; 

− затрудняются ответить интересны ли им школьные активности 

20% обучающихся; 

− школьные мероприятия неинтересны 9% обучающихся. 

Выводы: 

1. Уровень организации школьных дел незначительно повысился и 

составляет выше среднего. 

2. Круг привлекаемых к подготовке обучающихся и педагогов 

расширился, однако, по-прежнему является недостаточным.  

3. Технология проведения школьных дел в большинстве классных 

коллективов реализуется не в полном объеме. 

Рекомендации: 

1. К планированию и подготовке школьных дел привлекать не только 

творческие группы обучающихся на уровне школы, но и творческие группы на 

уровне классных коллективов, что позволит повысить заинтересованность 

обучающихся данным мероприятием, охватить большее количество 

обучающихся. 

2. Обеспечить полноценную реализацию технологии проведения 

школьных дел не менее, чем в 30% классных коллективах: совместное с 

обучающимися планирование, подготовка, проведение и анализ.   
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Классное руководство 

Классное руководство в 2023-2024 учебном году осуществляли 21 
классный руководитель, деятельность которых регламентируется 
Положением о классном руководстве. 

Основной документ, на основании которого осуществляется 
воспитательная работа классного руководителя с классным коллективом 
– план воспитательной работы.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности, направленной на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривала: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий не реже 

1 раза в неделю; 

− еженедельное проведение занятий курсов внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» (1-11 классы), «Россия – мои горизонты» 

(6-11 классы); 

− инициирование и поддержку участия класса в школьных делах; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел; 

− сплочение коллектива через организацию различных мероприятий; 

− выработку совместно с учащимися Кодекса класса; 

− ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

различных проблем; 

− консультации с учителями-предметниками; 

− организацию работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся: проведение родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), 

регулярное информирование родителей по вопросам ответственности 

родителей за воспитание детей, привлечение к проведению школьных и 

классных мероприятий, организацию участия в общешкольных собраниях, 

конференциях. 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 
показал, что планирование работы организовано и оформлено в 
соответствии с разработанными на уровне школы методическими 
рекомендациями и включает: 

− анализ воспитательной работы за 2022-2023 учебный год; 
− проблему, сформулированную на основе анализа; 
− цель и задачи, направленные на решение обозначенной 

проблемы; 
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− план мероприятий по заданным направлениям 
воспитательной деятельности. 

Анализ планов воспитательной работы и собеседований с 
классными руководителями показал, что 80% классных руководителей 
по-прежнему испытывают затруднения в части определения задач 
воспитательной работы на учебный год и подборе содержания, 
необходимого для решения поставленных задач. 

Анализ деятельности классных руководителей в течение учебного 
года выявил ряд достижений и дефицитов.  

Среди достижений: 
− улучшение качества проведения классными руководителями 

занятий курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1-11 
классы) по сравнению с прошлым годом, «Россия – мои горизонты» (6-11 
классы); 

− организация участия учащихся 1-4 классов в муниципальных 
творческих конкурсах;  

− высокий интерес обучающихся к школьным мероприятиям, 
интерес родителей к классным мероприятиям – выше среднего; 

− уважительное отношение обучающихся выше среднего (53%) 
к классному руководителю; 

− удовлетворенность 65% родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством взаимодействия с классным 
руководителем (показатель остался на уровне прошлого учебного года); 

− 90% классных руководителей при организации родительских 
собраний придерживаются утвержденной тематической циклограммы 
(административный контроль); 

Среди выявленных дефицитов: 
− нерегулярное проведение классных часов в 5-11 классах; 
− не всегда время, выделенное для проведения занятий курсов 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1-11 классы) и «Россия 
– мои горизонты» (6-11 классы), использовалось частью классных 
руководителей по назначению и наполнялось заданным программой 
содержанием; 

− недостаточная активность классных руководителей 5-11 
классов при вовлечении обучающихся в муниципальные и региональные 
мероприятия; 

− не включенность большинства классных коллективов в 
школьный проект «Класс года». Приняли участие в проекте единицы: 10 
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класс, 7Б класс; 
− при организации классных мероприятий преобладание 

мероприятийного, а не деятельностного подхода; 
− не результативное участие классных коллективов в 

муниципальных конкурсах; 
− в классе чувствуют себя комфортно, защищенно лишь часть 

обучающихся, 20% обучающихся считают, что в классе есть ребята, 
которых обижают; 

− 12% родителей (законных представителей) обучающихся не 
получают либо получают очень редко информацию об успехах или 
неудачах своего ребенка в школе в качественной и корректной форме. 

− Анализ организуемой классным руководителем работы с 
родителями показал, что уровень вовлеченности родителей в 
воспитательный процесс ниже среднего: 

− 15% родителей принимают участие в совместных 
детско-взрослых мероприятиях; 

− 62% родителей принимают участие в классных 
родительских собраниях. 

Выводы: 
1. Деятельность большинства классных руководителей 

организована в соответствии с Положением о классном руководстве и 
рабочей программой воспитания. 

2. Количество классных руководителей, использующих при 
проведении классных мероприятий деятельностный подход, 
увеличилось на 7%. 

3. С большинством обучающихся и их родителей (законных 
представителей) классными руководителями выстроены 
конструктивные отношения.  

4. 36% классных руководителей не соблюдает установленные 
сроки предоставления необходимой документации, требуемой 
информации. 

5. У 85% классных руководителей не сформирована в полной мере 

компетентность планирования воспитательной работы с обучающимися.  

6. Не удалось внедрить систему внешнего мониторинга 

эффективности деятельности классного руководителя.  

Рекомендации: 
1. Использовать при организации классных мероприятий 

деятельностный подход. Включить в практику активные формы работы: 

социальные проекты, дискуссии, дебаты, квесты, занятия с элементами 

тренинга, решение кейсов, проигрывание игровых ситуаций и т.д. 

2. При организации родительских собраний придерживаться 
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утвержденной тематической циклограммы. 
3. Обеспечить регулярное и качественное проведение классных 

часов (не реже 1 раза в неделю), а также занятий курсов внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» (1-11 классы) и «Россия – мои 
горизонты» (6-11 классы). 

4. Обеспечить своевременное предоставление необходимой 
документации и запрашиваемой информации. 

5. В течение учебного года организовать участие класса в не 
менее одном муниципальном, региональном или федеральном 
конкурсе/мероприятии. 

6. Регулярно проводить мероприятия, направленные на 

формирование позитивных межличностных отношений между обучающимися 

класса. Осуществлять ежедневное педагогическое наблюдение за 

отношениями учащихся в классе, в случае выявления проявлений буллинга 

незамедлительно предпринимать необходимые действия.  

7. Внедрить в 2024-2025 уч. году систему внешнего мониторинга 

эффективности деятельности классного руководителя.  

8. Обеспечить регулярное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся об успехах, неудачах ребенка в школе. 

9.  Организовать проведение консультаций, практикумов для 

классных руководителей по технологии планирования: выявление проблемы, 

формулировка цели и задач, определение совместно с детьми мероприятий, 

направленных на решение задач и устранение выявленных дефицитов. 

 

Урочная деятельность 

Анализ рабочих программ по учебным предметам показал, что все 

учебные программы содержат целевые ориентиры результатов воспитания, а 

также тематику в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы. 

При посещении уроков было выявлено, что небольшая часть педагогов 

использует на своих уроках методы, методики и технологии, оказывающие 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; обеспечивает привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий. 

Части обучающихся по-прежнему чаще всего неинтересно на уроках: 

лишь 34% обучающихся ответили, что им интересно на уроках и они с 

удовольствием участвуют в организуемой учителем деятельности. Среди 

причин отрицательных ответов указывается то, что на уроках скучно, уроки 

ведутся монотонно и однообразно, нет интересной деятельности, учителя 

кричат, в кабинетах душно, не нравится предмет, немногие педагоги на своих 

уроках применяют интерактивные формы учебной работы. 

13% обучающихся и 10% родителей (законных представителей) 

обучающихся считают, что большинство педагогов допускают некорректное 
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отношение к детям, 5% родителей (законных представителей) обучающихся 

считают, что педагоги допускают некорректное отношение по отношению к 

ним, 9% родителей (законных представителей) обучающихся считают, что 

педагоги не заинтересованы в успехах их ребёнка. Это свидетельствует о 

несформированности у части педагогов коммуникативной компетенции, 

нарушении педагогической этики.  

С целью повышения эффективности воспитательного потенциала урока 

в 2022-2023 учебном году для педагогического коллектива школы на встречах 

«Классный четверг» актуализировался вопрос «Школьный урок как основной 

ресурс воспитания обучающихся», предлагались к рассмотрению приемы для 

реализации изменения в подходах к построению и проведению учебного 

занятия и урока. Однако дальнейшее сопровождение и отслеживание 

озвученных на встречах требований, методов и приёмов работы организовано 

не было. 

Выводы: 

1. Уровень реализации воспитательного потенциала школьных 

уроков низкий (недостаточный). 

2. В части организации эффективной коммуникации с 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся 

отмечается незначительное повышение показателей (улучшение), однако, 

данный вопрос по-прежнему требует внимания. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам при проведении уроков и 

взаимодействии с обучающимися: 

− использовать методы и приемы, направленные на формирование 

интереса обучающихся к предмету; 

− использовать игры, дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы; 

− побуждать задумываться обучающихся о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 

− выстраивать эффективную коммуникацию с обучающимися и их 

родителями, не допускать оскорблений и унижений обучающихся, а также 

возникновения конфликтных ситуаций. 

2. Организовать сопровождение учителей-предметников в части 

усиления воспитательного потенциала урока: консультации, посещение 

уроков. 

3. Организовать проведение тренингов с педагогами по 

формированию навыков эффективной коммуникации. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 2023-2024 учебном году была организована в 

соответствии с письмами Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-

1290/03, от 17 июня 2022 года № 03-871, от 15 августа 2022 года № 03-1190 «О 

направлении методических рекомендаций», от 17 августа 2023 г. N ДГ-

1773/05. 
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Модель плана внеурочной деятельности характеризуется преобладанием 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Варианты: 

преобладание учебно-познавательной деятельности (наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности); преобладание педагогической 

поддержки обучающихся. 

Внеурочная деятельность, организуемая в школе, состоит из трёх 

основных блоков: 

 курсы внеурочной деятельности; 

 объединения дополнительного образования; 

 воспитательные мероприятия, в том числе в рамках деятельности 

РДДМ «Движение первых», Росдетцентра. 

В 2023-2024 учебном году в соответствии с письмом Минпросвещения 

России от 17.06.2022 N 03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном" 

на всех уровнях образования была продолжена реализация курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», занятия которого проходили 

еженедельно по понедельникам первым уроком. Занятия проводились 

классными руководителями. Анализ реализации данного курса выявил ряд 

проблем: 

− не всегда время, выделенное для проведения занятий курса, 

использовалось частью классных руководителей по назначению и 

наполнялось заданным программой содержанием; 

− отсутствие в части классных кабинетов проекторов не позволило в 

полной мере реализовать содержание программы курса, что снизило его 

эффективность. 

Также в соответствии с письмом Минпросвещения России от 17 августа 

2023 г. N ДГ-1773/05 в 2023-2024 уч. году в 6-11 классах начата реализация 

курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты».  Основная 

проблема при реализации курса: недостаточность у классных руководителей 

знаний и навыков в области профессиональной ориентации обучающихся. 

На уровне начального общего образования помимо курса «Разговоры о 

важном» были реализованы следующие курсы внеурочной деятельности: 

− «Скорочтение» (1-4 класс) 

− «Читай, пиши, играй» (Сорокина Т.В.) 

− «Занимательная математика» (Сенотрусова Г.Н.) 

−  «Планета Почемучек» (Смирнова И.Н.) 

−  «Команда Т: наше дело секретное» (Кулев А.Н.) 

−  «Занимательная математика» (Суздалева О.В.) 

−  «АртБюро «Игрушечная физика» (Балановская Е.А.) 

−  «Вокруг гольфа» (Картавенко М.П.) 

−  «Шахматный клуб» (Никитина З.Н.) 

−  «Роботехника» (Цуркан Д.А.) 

На уровне основного общего образования были реализованы курсы 
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«Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты». 

На уровне среднего общего образования был реализован курс 

«Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты».   

Анкетирование обучающихся показало, что 63% опрошенных считают, 

что занятия курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

которые они посещают не похожи на уроки, интересны и увлекательны. 

В 2023-2024 учебном году в школе была организована деятельность 15 

объединений дополнительного образования: 

Направленность Название программы 

Художественная - 

Техническая «IT клуб: программирование на Python» 

«Бионика» 

Физкультурно-спортивная «Шахматы» 

«Настольный теннис» 

«Волейбол» 

Туристско - краеведческая «Твереведение: что? где? когда?» 

Социально-гуманитарная «Медиашкола»  

«Школа химика» 

«Студия вкуса» 

«Нейротренажеры» 

«Пиши собой» 

«Отряд ЮИД» 

«Клуб интеллектуальных игр»  

«Будь в движении!» 

«Школьный парламент» 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализованы в полном объеме.  

Следующая составляющая внеурочной деятельности – воспитательные 

мероприятия, образовательные события различных направленностей, 

организуемые на двух уровнях: уровне классного коллектива и уровне школы 

– информация о них представлена в разделах «Классное руководство» и 

«Основные школьные дела». Охват обучающихся классными мероприятиями 

составил 99%, школьными – 80%. 

Выводы: 

1. В школе реализуются разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная деятельность, 

краеведческая. 

2. Интерес обучающихся к курсам внеурочной деятельности 

средний.   



278 

 

 

3. В школе отсутствуют места предъявления обучающимися 

результатов своей внеурочной деятельности, где бы с ними могли 

ознакомиться родители, другие школьники, гости. 

4. На недостаточном уровне организована деятельность отряда юных 

инспекторов движения. 

5. В большинстве 6-11 классов курс внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» реализуется на среднем уровне. 

6. Включение обучающихся в проекты, реализуемые по линии 

Движения первых и мероприятия по линии Росдетцентра позволило увеличить 

количество обучающихся, принимающих участие в социально-значимой 

деятельности.  

Рекомендации: 

1. Организовать места предъявления обучающимися результатов 

своей внеурочной деятельности (например, концерты, выставки, ярмарки, 

родительские собрания, сообщество школы в ВК, сайт школы). 

2. При организации занятий курсов внеурочной деятельности 

использовать интересные обучающимся формы и приемы работы. 

3. Активизировать работу отряда юных инспекторов движения через 

проведение не менее двух акций/мероприятий в четверть.  

4. Организовать новый набор обучающихся в театральную студию 

«Грани». 

5. Привлечь к проведению курса внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты» педагогов-психологов. 

6. Продолжить работу по вовлечению обучающихся в проекты и 

мероприятия, проводимые по линии Движения первых и Росдетцентра. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

организуется на двух уровнях:  

− индивидуальном: индивидуальные консультации, беседы; 

− групповом: родительские собрания, конференции, работа органов 

школьного самоуправления, различных комиссий, родительские чаты в 

мессенджерах, сообщество школы в социальной сети «Вконтакте», Сферум. 

Основные задачи работы с родителями в 2023-2024 учебной году:  

− становление конструктивного взаимодействия педагогов с 

родителями для решения актуальных проблем воспитания и обучения 

обучающихся, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями; 

− привлечение родителей к организации интересного и полезного 

досуга школьников; 

− повышение психолого-педагогической грамотности родителей.  
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществлялась в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− совместные с детьми и родителями мероприятия на уровне 

классных коллективов и на уровне школы; 

− участие в работе различных комиссий, сообществ: Родительском 

патруле (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма), 

Родительском контроле питания. Родительский патруль осуществлял свою 

деятельность каждую первую неделю четверти на основании утверждённого 

положения, всего в работе Родительского патруля приняли 25 родителей 

(законных представителей) обучающихся. Комиссия родительского контроля 

питания проводила свою работу еженедельно согласно утвержденному плану 

работы, участие в работе комиссии приняло 14 родителей; 

− родительские собрания: тематика родительских собраний 

определена утвержденной на уровне школы циклограммой. Участие в 

родительских собраниях активизировалось по сравнению с 2023-24 уч. годом; 

− рассылка информации педагогического и психологического 

содержания в родительских чатах в мессенджерах. 

Анализ воспитательной работы в классных коллективах показал, что 

интерес родителей к классным мероприятиям выше среднего в начальной 

школе, где большинство родителей поддерживает участие ребенка в 

школьных делах. В основной и средней школе родители сильно 

самоустраняются, что сказывается и на мотивации детей.  

Результаты анкетирования родителей подтверждают, что бо́льшей части 

педагогов удалось установить конструктивное взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей, однако, часть педагогов по-прежнему 

испытывают трудности в организации диалога с родителями. 

96% родителей отметили, что в школе есть педагоги, к которым они 

могут обратиться в трудной ситуации за советом, помощью. 

Выводы: 
1. Недостаточное количество совместных с детьми и 

родителями мероприятий на уровне школы. 
2. Бо́льшая часть родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами своего дела, помогает и 
поддерживает их. 

Рекомендации: 
1. Обеспечить организацию и проведение не реже одного раза в 

четверть совместных с детьми и родителями мероприятий на уровне 
школы. 

2. Продолжить привлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся к участию в занятиях курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» (1-11 классы), организовать 
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участие в занятиях курса внеурочной деятельности «Россия – мои 
горизонты» (6-11 классы).  

3. Привлечь родителей к участию в управлении школой, в работе 

Управляющего совета школы: организовать деятельность Родительского 

совета школы (согласование локальных актов школы, в нормотворческой 

деятельности, взаимодействие с классными родительскими активами, 

решение школьных проблем, рассмотрение вопросов о наложении 

дисциплинарных взысканий на обучающихся).  

4. Привлечь родителей к участию комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 

 

Самоуправление 
Основным органом ученического самоуправления на уровне школы 

является Школьный парламент, деятельность которого была успешно 

организована в прошедшем учебном году.  

Основными направлениями деятельности парламента стали: 

− нормотворческая деятельность - разработка и согласование 

локальных актов школы;  

− проведение социальных акций и мероприятий; 

− ведение сообщества школы в социальной сети «Вконтакте»; 

− работа с обращениями учащихся (в школе оборудован ящик для 

отправки обращений Школьному парламенту); 

− участие в работе Управляющего совета школы; 

− организация работы с Советом старост. 

Ребята организовали и провели ряд общешкольных мероприятий: 

− Мероприятия в рамках дня учителя (встреча учителей, проведение 

флешмоба для учителей); 

− Неделю толерантности; 

− Деловую игру «Выборы Президента школы»; 

− День Дублера; 

− Акцию «Новогодний переполох»; 

− Неделю российской науки; 

− Неделю «Мы – за здоровый образ жизни!». 

Школьный парламент также принимал участие в корректировке 

рабочей программы воспитания, составлении календарного плана 

воспитательной работы, проведении самоанализа воспитательной 

деятельности по итогам учебного года, предпринимал действия по 

соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

По результатам анкетирования о существовании Школьного парламента 

знает 95% обучающихся, что свидетельствует о достаточно активной 

деятельности парламента. А вот чувствуют ответственность за происходящее 
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в школе по-прежнему только 54%, обучающихся, что говорит о 

недостаточной вовлеченности обучающихся в решение различных задач 

организации жизни школы. 

Выводы: 

1. Деятельность Школьного парламента считать результативной. 

2. Не получилась в полном объеме организовать деятельность Совета 

старост.  

3. Не все классы удалось включить в проект «Класс года». 

Рекомендации: 

1. При организации деятельности Совета старост использовать более 

эффективные формы и более интересное содержание работы. 

2. При организации ученического самоуправления использовать 

ресурс РДДМ «Движение первых». 

3. Обеспечить открытость реализации проекта «Класс года», 

своевременность предоставления результатов по отчетным периодам 

(четвертям).  

 

Профориентация 
В рамках реализации данного модуля в школе был реализован 

профориентационный минимум базового уровня, включающий следующие 

мероприятия:  

 реализация курса внеурочной деятельности в 6-11 классах «Россия 

– мои горизонты»; 

− организация участия обучающихся 6-9 классов в 

профориентационном проекте «Билет в будущее»; 

− общешкольные мероприятия: Неделя профориентации, день 

дублера (проф. пробы); 

− индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

− участие в программе «Медицинское волонтерство» - 10 человек; 

− групповые диагностики: «Тип темперамента и выбор профессии» 

(7 классы), анкетирование на выявление уровня личностного осмысления 

выбираемой профессии или профессионально области (7 классы); 

− знакомство с профессиями в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Выводы: 
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1. Профориентационный минимум базового уровня реализован в 

полном объеме, имеются условия/ресурсы для реализации профминимума 

основного уровня. 

2. Недостаточное использование профориентационных онлайн-

ресурсов: «Шоу профессий», «Навигатум», «ПроеКТОриЯ» и др. 

Рекомендации: 

1. Обеспечить реализацию основного уровня профориентационного 

минимума. 

2. В течение учебного года в каждом классе организовать не менее 

одной профориентационной экскурсии. 

3. При организации профориентационной работы использовать 

ресурс онлайн-сервисов (не менее двух раз в каждом классе). 

 

Профилактика и безопасность 

 В целях формирования и поддержки безопасной и 
комфортной среды в школе в 2023-2024 учебном году был организован и 
проведен ряд мероприятий: 

− организация участия обучающихся 13-18 лет в социально-

психологическом тестировании. Участие в тестировании приняли 100% 

целевой аудитории. 

− мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения – 

Неделя безопасности дорожного движения, включающая тематические 

активности, сообщения на классных родительских собраниях, рассылка 

необходимой информации в родительских чатах, инструктажи обучающихся, 

ежедневные «пятиминутки» безопасности в 1-4 классах; 

− индивидуальная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

− инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), 

письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по 

вопросам профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с приглашением специалистов и использованием материалов 

общероссийской общественной организации «Общее дело»; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.).; 
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− разработка и реализация шести комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

− профилактические занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

− мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте 

(ежемесячно); 

− деятельность Школьной службы медиации – проведено 4 

мероприятия, направленных на профилактику конфликтов, популяризацию 

медиации и идей восстановительного подхода: Неделя толерантности, Неделя 

позитива, уроки бесконфликтного общения в 3-6 классах, акция «Вигвам 

доверия». 

Несмотря на то, что 98% классных руководителей оценивают климат в 

классном коллективе как благоприятный, согласно результатам анкетирования 

чувствуют себя в классе/школе комфортно и безопасно лишь 67% 

обучающихся, 23% считают, что в их классе есть ребята, которых постоянно 

обижают, задирают. Это свидетельствует о недостаточной работе по 

профилактике буллинга и сплочению классных коллективов как на уровне 

классных коллективов, так и на уровне школы. 

Анализ обращения педагогов, родителей и учащихся к специалистам 

социально-педагогической службы и администрации школы показал, что 

основной проблемой является проблема культуры межличностного 

взаимодействия между учащимися: при выяснении отношений дети 

используют ненормативную лексику, оскорбления, угрозы, психологическое и 

физическое воздействие, а также между учащимися и педагогами - некоторые 

педагоги допускают неконструктивное взаимодействие с детьми и 

родителями, которое провоцирует  конфликты. 

Совместно со Школьным парламентом начата разработка программы, 

направленной на формирование и поддержку безопасной и психологически 

комфортной среды в образовательной организации. 

Выводы: 
1. Недостаточный уровень организации работы по 

профилактике правонарушений и буллинга в классных коллективах. 
2. Данное направление работы по-прежнему характеризуется 

«мероприятийностью» и отсутствием системности. 

Рекомендации: 
1. До 01.10.2024 г. разработать программу, направленную на 

формирование и поддержку безопасной и психологически комфортной 
среды. С 01.10.2024 г. приступить к её реализации. 
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2. Классным руководителям обеспечить 100% охват обучающихся 

мероприятиями, направленными на формирование навыков социально-

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям. 

3. Во всех классных коллективах обеспечить разработку и 

сопровождение соблюдения Кодекса класса, размещение Кодекса в классных 

уголках. 

4. С целью формирования и развития компетенций, необходимых для 

профилактики буллинга в классных коллективах в 2023-2023 уч. году 

специалистами психолого-педагогической службы провести серию семинаров-

практикумов. 

 

Внешкольные мероприятия  

В рамках реализации данного модуля мероприятия проводились на 
трёх уровнях: на уровне классных коллективов, на уровне школы, вне 
школы. 

На уровне классных коллективов в 2023-2024 учебном году было 

организовано 84 внешкольных мероприятия и образовательных активности в 

21 классе. На уровне школы внешкольные мероприятия были организованы в 

рамках деятельности РДДМ «Движение первых». 

В этом учебном году классы пробовали свои силы в качестве 

организаторов общешкольных событий. К сожалению не все классные 

руководители готовы брать на себя подобную роль. 

Выводы: 

1. Организация общешкольных событий была проведена некоторыми 

классами на достаточно высоком уровне. Конечно, этому навыку необходимо 

обучать как классные коллективы, лидеров классов, так и классных 

руководителей. 

2. Содержание внешкольных мероприятий включает как 

развлекательный, так и познавательный и развивающий контент.   

Рекомендации: 

1. В каждом классном коллективе обеспечить не менее одного 
внешкольного мероприятия в четверть, в том числе в 8-11 классах – не 
менее двух мероприятий в течение учебного года по Пушкинским картам. 

2.  При организации внешкольных мероприятий 
ориентироваться на различный по содержанию контент 
(познавательный, развивающий, развлекательный). 

3. Создавать помогающие материалы для организации 

общешкольных событий. 
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Организация предметно-пространственной среды 
Основной воспитательный потенциал данного модуля заключается в 

совместной деятельности педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по созданию в школе предметно-

пространственной среды, её поддержанию и использованию в воспитательном 

процессе.  

В течение учебного года совместно с обучающимися происходила 

разработка и оформление событийного дизайна школы: 

− к различным памятным событиям: Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (оформление пространств у классных кабинетов, фойе 1 этажа); 

дню Победы (оформление пространства у классных кабинетов, оформление 

окон школы), Дню России (оформление окон); 

− к праздникам: Дню учителя (оформление пространств у классных 

кабинетов, оформление фойе 1 этажа), 8 марта (оформление фойе 1 этажа), 

Новому году – конкурс дверь в Новый год (оформление дверей классных 

кабинетов), акция «Украсим школу вместе (изготовление элементов 

оформления школы); 

− к тематическим неделям: Неделя толерантности, Неделя 

российской науки, Неделя «Мы – за здоровый образ жизни», Неделя позитива 

(оформление тематических локаций); 

Отдельное направление работы – оформление тематических стендов к 

памятным датам и событиям Российской Федерации с включением 

«интерактивного» элемента:  

− День народного единства 

− День неизвестного солдата 

− День героев Отечества 

− День Конституции РФ 

− Год семьи 

− День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

− Годовщина Сталинградской битвы 

− День памяти жертв Холокоста 

− День российской науки 

− День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

− День защитника Отечества 

− День родного языка 

− Международный женский день 

− Международный день театра 

− День воссоединения Крыма с Россией 

− День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

− День космонавтики 

− День победы 
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В подготовке материалов стендов и их оформлении активное участие 

принимали ребята из Школьного парламента, волонтерского отряда. 

С целью реализации государственной политики в области 

патриотического воспитания подрастающего еженедельно по понедельникам в 

рамках общешкольных линеек осуществлялась церемония поднятия/выноса 

Государственного флага и исполнение гимна России, а также озвучивание 

важных дел на неделю, обозначение государственных праздников, 

подводились итоги прошедших мероприятий, конкурсов, соревнований. Для 

проведения церемонии ежемесячно из числа обучающихся 8-11 классов, 

добившихся значительных успехов в различных видах деятельности, 

формировалась знаменная группа. 

С целью поддержания чистоты и порядка в школе, а также для 

формирования отношения к школе, как к значимому для обучающихся месту, 

в 2023-2024 уч. году продолжено проведение акции «Чистая школа» (1 раз в 

четверть). 

По-прежнему дополняет пространственную среду сообщество школы в 

социальной сети «Вконтакте», которое наряду с сайтом школы, является 

обязательным официальным аккаунтом образовательной организации и имеет 

статус госорганизации. Здесь в привлекательной форме регулярно 

публикуются новости школы, фотоотчеты. 

С 01.09.2023 г. рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения 

России» и на основании Письма Минпросвещения РФ от 20 мая 2022 г. № АБ-

1367/02 О направлении методических рекомендаций «Модернизация 

школьных систем образования» в школе функционирует Центр детских 

инициатив (далее - ЦДИ), цель которого - создание условий для всестороннего 

развития детей и подростков, детских и юношеских общественных 

объединений. На базе ЦДИ проводятся заседания Школьного парламента, 

Совета старост, волонтерского объединения, Штаба воспитательной работы, 

Школьной службы медиации, актива Движения Первых, занятия объединений 

дополнительного образования, а также различные мероприятия социальной 

направленности. Оформление ЦДИ полностью соответствует методическим 

рекомендациям. 

В 2023-2024 уч. году частично обновлены экспозиции школьного музея, 

в том числе оформлены экспозиции, посвященные выпускникам школы – 

участникам специальной военной операции. 

Выводы: 
1. Организована системная работа по оформлению пространства 

школы к памятным датам, тематическим неделям. 

2. Не оборудованы зоны активного и спокойного отдыха, игровые 

зоны. 

3. Место для оформления выставок творческих работ 
обучающихся формируется силами детей. 



287 

 

 

4. В некоторых классных кабинетах классные уголки так и не 

оформлены. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по оформлению пространства школы к 

памятным датам, тематическим неделям с включением «интерактивных» 

элементов. 

2. Разработать перспективный план оформления школьного 
пространства на 2024-2028 гг. 

3. Во всех классных кабинетах обеспечить оформление классных 
уголков с обязательным включением в содержание государственной 
символики, Кодекса класса. 

 

Школьные медиа 

В 2023-2024 учебном году в школе начал функционировать 
школьный медиа центр «ПроМедиа Завидово», основной задачей 
которого было ведение сообщества школы в социальной сети 
«Вконтакте», в Сферум. 

Участники медиацентра: 

− выявили, какие публикации пользуются наибольшим интересом 

обучающихся; 

− составили план-контент, включающий не только новостную 

информацию, но и развлекательную, познавательную и развивающую; 

− организовали подготовку постов и регулярное наполнение 

сообщества позитивной и социально-полезной информацией. 

Данные мероприятия позволили повысить интерес обучающихся к 

сообществу, что подтверждается увеличением количества просмотров, 

реакций и подписчиков. 

Вывод: 

1. Уровень организации школьного медиацентра в 2023-2024 

учебной году оценивается как высокий. Благодаря деятельности школьного 

медиацентра сообщество школы в ВК в настоящий момент можно назвать 

территорией воспитания. 

Рекомендации:  

1. Продолжить развитие школьного медиацентра через включение в 

контент-план сообщества новых рубрик, использование интерактивных форм 

взаимодействия с подписчиками. 

2. Расширить состав школьного Медиацентра за счет привлечение 

обучающихся  лидеров классов. 
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Детские общественные организации 

 В 2023-2024 учебном году на базе школы функционировало 
первичное отделение общероссийского общественно-государственного 
движения детей и молодежи «Движение первых». 

Активисты РДДМ принимали активное участие в всероссийских 
акциях, фестивалях и конкурсах: 

− муниципальный форум Движения первых; 

− региональная гуманитарная акция «Уроки для всех»; 

− всероссийская акции «Поезд пожеланий»; 

− всероссийская акция «Родные – любимые»; 

− муниципальный проект «Медийные люди»; 

− творческая мастерская «Открытка для папы»; 

− краевой семейный финансовый фестиваль; 

− региональный конкурс рисунков «Новогодняя открытка»; 

− региональный конкурс сочинений «Моя малая Родина»; 

− муниципальный образовательный интенсив «Движение первых»; 

− муниципальный спортивный фестиваль «Семейная команда»; 

− региональная акция «Марафон добрых дел»; 

− краевой зимний фестиваль Движения Первых; 

− всероссийский проект «В гостях у учёного»; 

− всероссийская акция «Новый год в каждый дом. 

Военнослужащие»; 

− II всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»; 

− региональная программа «Больше, чем путешествие»; 

− всероссийская акция «Весенняя прогулка»; 

− региональный отборочный этап всероссийского спортивного 

проекта «Вызов Первых»; 

− общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя 

Добра». 

В октябре 2023 г. школа включилась в реализацию программы развития 

социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России». На 

окончание 2023 -2024 уч. г. программа реализуется в 9 классах начальной 

школы. В течение учебного года участники проходили обучение по 

образовательным трекам – творческим заданиям для коллективного 

выполнения. Сопровождение участие классов в программе осуществлял 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями Барашкина Д.Ю. 



289 

 

 

Выводы: 
1. Деятельность школьных первичных отделений всероссийских 

общественных организаций в 2023-2024 учебном году была активной и 
результативной. 

2. Обеспечено результативное участие в программе «Орлята 
России». 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по вовлечению в РДДМ «Движение 

первых» новых членов. 
2. Обеспечить участие в программе «Орлята России» не менее 

80% классных коллективов начальной школы. 
 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Исследование уровня и динамики развития личности обучающихся 

проводилось посредством мониторинга личностных результатов. 

Для определения уровня сформированности личностных результатов 

использовался метод встроенного педагогического наблюдения: классный 

руководитель соотносил поведенческие проявления ребёнка в обычной жизни 

с заданными ФГОС личностными результатами, что позволило определить 

проблемные места в воспитательной работе конкретного классного 

коллектива, параллели, уровня образования, школы.  

Предметом анализа личностных результатов являлись показатели по 

всем основным направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание;  

− патриотическое воспитание;  

− духовно-нравственное воспитание;    

− эстетическое воспитание;  

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия;  

− трудовое воспитание;  

− экологическое воспитание;  

− ценность научного познания.      
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Высокий показатель: экологическое воспитание, низкий показатель: 

эстетическое воспитание. 

 
Высокий показатель: экологическое воспитание, низкий показатель: 

эстетическое воспитание. 

 
Высокий показатель: гражданско-патриотическое воспитание, низкий 

показатель: трудовое воспитание. 

Вывод: уровень сформированности личностных результатов по всем 

направлениям воспитательной работы выше среднего. Но особое внимание в 

следующем учебном году следует уделить направлениям: эстетическое, 

трудовое воспитание. 

Выводы: 

1. В целом прослеживается небольшая положительная динамика 

уровня сформированности личностных результатов обучающихся, что говорит 

о системной и целенаправленной воспитательной работе, проводимой 

педагогическим коллективом школы. 

Рекомендации: 

1. В 2024-2025 учебном году на уровне классных коллективов, на 

уровне параллелей и на уровне всех трёх уровней образования усилить работу 

по направлениям, показавшим наименьшие результаты. 

2. Классным руководителям запланировать индивидуальную работу 

с обучающимися, показавшими уровни критический и ниже среднего. При 

необходимости использовать ресурс социально-психологической службы, 

дополнительного образования, детских общественных организаций.  

 

РАЗДЕЛ 5. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
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Календарный план воспитательной работы был составлен на 
основании Примерного календарного плана воспитательной работы на 
2023/2024 учебный год, утвержденного Минпросвещения России 
11.08.2023 N АБ-211/06вн. и регионального календаря образовательных 
событий. 

Выводы: 

1. Реализация календарного плана воспитательной работы с учетом 

запланированных мероприятий составила 72%. 

2. Средний качественный уровень проведения мероприятий – выше 

среднего. 

Рекомендации: 

1. При составлении календарного плана воспитательной работы на 

2024-2025 учебный год строго придерживаться федерального календарного 

плана воспитательной работы. 

2. Учитывать при планировании региональные и муниципальные 

мероприятия, а также мероприятия, организуемые по линии РДДМ «Движение 

первых», Росдетцентра (по возможности). 

3. Для составления календарного плана воспитательной работы 

создать рабочую группу из числа педагогических работников, Школьного 

парламента, Родительского совета. 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

1. В целом воспитательная работа педагогического коллектива в 

2023-2024 учебном году была организована в соответствии с обновленными 

федеральными образовательными стандартами, а также федеральными и 

региональными документами, нормативными актами.  

2. Динамика уровня сформированности личностных результатов 

обучающихся положительная. 

3. Отмечается высокая результативность участия обучающихся в 

мероприятиях социальной, творческой и спортивной направленностей. 

 

ЗАДАЧИ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Обеспечить качественную реализацию программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

2. Организовать работу по восполнению выявленных ценностных 

дефицитов по результатам мониторинга уровня сформированности 

личностных результатов обучающихся на уровне классных коллективов, 

параллелей, уровней образования, образовательной организации.  

3. Продолжить работу по усилению воспитательного потенциала 

школьных уроков. 

4. Обеспечить реализацию основного уровня профминимума.  

5. Организовать деятельность по формированию школьного уклада, 

способствующего личностному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, профилактике буллинга, включая реализацию программы, 
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направленной на формирование и поддержку безопасной и психологически 

комфортной среды в образовательной организации. 

6. Продолжить реализацию обучающих семинаров-практикумов по 

реализации СОбытийного подхода при организации классных мероприятий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования  

                                        ГБОУ « РЦШО « Завидово» 

 

Учебный план основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – учебный план) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план: 

 фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) состав и структуру предметных 

областей и перечень учебных предметов, курсов и количество 

часов, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам, учебным курсам, учебным модулям. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план ГБОУ « РЦШО « Завидово»  сформирован на основе: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Федеральный закон 29.12.2012  № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом №371-ФЗ от 24.09.2022 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., №286 с 

изменениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.01.2024 №31; 

5. Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 18.05.2023 №372 с изменениями и 

дополнениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 №171.Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 года    № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

6. Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом Министерства просвещения от 

18.05. 2023 №372.  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. 

Региональный уровень 

9. Рекомендации Министерства образования Тверской области  по 

организации обучения по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего и основного общего 

образования (от 24.05.2012 г. № 29/4990-02). 

10. Письмо Министерства образования Тверской области от 26.08.2013 г. 

№29/7528-05 «Методические рекомендации по ФГОС НОО и 

методические рекомендации по комплексному преподаванию «Основ 

православной культуры» в ОУ Тверской области.  

Уровень образовательного учреждения 

1. Устав ГБОУ « РЦШО « Завидово» , локальные акты. 

Вариативность содержания образовательной программы начального 

общего образования реализуется через возможность изучения предметов 

различного уровня сложности и направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ


295 

 

 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных предметов и 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и составлен на 4-

летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных 

предметов, обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 

учебный модуль: "Основы 

православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов 

России"; 

учебный модуль: "Основы светской 

этики" 
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Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Труд (технология) 

Физическая культура  Физическая культура 

 

Характеристика учебного плана школы и его компонентов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

Предметные 

области 
Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей 

(законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся. 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры"; учебный 

модуль: "Основы иудейской культуры"; учебный модуль: 

"Основы буддийской культуры"; учебный модуль: "Основы 

исламской культуры"; учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов России"; учебный модуль: 

"Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Труд (технология) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. В ГБОУ «РЦШО «Завидово»  1 час учебного плана, 
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формируемый участниками образовательных отношений, в 1классе передаётся 

предмету « Подвижные игры», во 2-4 классах передаётся учебному предмету 

«Орфографическая зоркость» в интересах обучающихся. 

В учебном плане начального общего образования  (во 1 – 4-х классах) 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 – 4  классах отводится 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 - 4 классах 

изучается в объеме 4 часов в неделю в каждом из них.  

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский язык)» осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При 

проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики в 1-

3 классах отводится 4 часа в неделю , в 4 классе отводится 4 часа в неделю в 

каждом из них. В его содержание и разделы введен модуль основ финансовой 

грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным, в его содержание и разделы 

введены модули социально-гуманитарной направленности а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности и основ финансовой грамотности. 

Данные курсы формирует знания учащихся об особенностях родного края, 

первичные понятия человека в окружающем мире. С 1 по 4 класс на данный 

предмет отводится 2 часа в неделю в каждом из них. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На данные предметы отводится 

по 1 часу в неделю на каждый из них во всех 1-4 классах. 

Предметная область «Труд (технология)» изучается по 1 часу в неделю 

в 1-4 классах. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в 

рамках предмета «Технология» с первого класса. В его содержание и разделы 

введен модуль основ финансовой грамотности. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая 

культура» в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю.  

«Основы религиозных культур и светской этики» - модули курса 

(выбраны родителями учащихся 4-х классов) «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы светской этики» изучаются в 4-х классах 

в объеме 1 часа в неделю.  

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
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достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Направления  и цели внеурочной деятельности   

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена  на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

2) Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3) Коммуникативная деятельность  направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется, 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также  становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5) Информационная культура предполагает  учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления  младших 

школьников о разнообразных  современных информационных средствах 

и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6) Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию.  

7) «Учение с увлечением!» - включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе.  

Реализуется 1 вариант Федерального учебного плана: Федеральный 

учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя). 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов. 
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Учебный план ГБОУ « РЦШО « Завидово»  начального общего образования (пятидневная рабочая неделя) 
 

Предметные области Предметы 
Количество часов в неделю/в год Всего в неделю/ в 

год 1 класс 2 класс 3 класс                 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5  170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение 4 132 4  136 4 136 4 136 16 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 0 2  68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 
Математика 5 165 5  170 5 170 4  136 19 641 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 2  68 2 68 2 68 8 270 

Искусство 

Музыка 1 33 1  34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1  34 1 34 1 34 4 135 

Технология Труд (Технология) 1 33 1  34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2  68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 0 0 0 1  34 1 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  
1 33 1 34 1 34 1 34   

Спортивные игры 1        1 34 

Орфографическая зоркость   1  1  1  3 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

  
21 693 23 782 23 782 23 782 

 

90 3175 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3175 
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Промежуточная аттестация 

Предмет Форма годовой промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Качествен

-ная 

оценка 

уровня 

знаний 

Диктант с 

грамматическим 

заданием/ 

контрольная 

работа/ годовая 

отметка 

Диктант с 

грамматическим 

заданием/ 

контрольная 

работа/ годовая 

отметка 

Диктант с 

грамматическим 

заданием/ 

контрольная 

работа/ годовая 

отметка 

Литературное 

чтение 

Качествен

-ная 

оценка 

уровня 

знаний 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа/ 

выставление 

годовой отметки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

Математика Качествен

-ная 

оценка 

уровня 

знаний 

контрольная 

работа/выставле-

ние годовой 

отметки 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки 

Окружающий 

мир 

Качествен

-ная 

оценка 

уровня 

знаний 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа/выставление 

годовой отметки 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   собеседование 

Изобразительно

е искусство 

Качествен

-ная 

оценка 

уровня 

знаний 

проверочная 

работа 

/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа 

/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа 

/выставление 

годовой отметки 

Музыка Качествен

-ная 

оценка 

уровня 

знаний 

проверочная 

работа 

/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа 

/выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа 

/выставление 

годовой отметки 

Труд 

(технология) 

Качест-

венная 

оценка 

уровня 

знаний 

проверочная 

работа 

/Выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа 

/Выставление 

годовой отметки 

проверочная 

работа 

/Выставление 

годовой отметки 

Физическая 

культура 

Качест-

венная 

оценка 

уровня 

знаний 

зачет /годовая 

отметка 

зачет /годовая 

отметка 

зачет /годовая 

отметка 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ « РЦШО « Завидово» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. В рамках реализации ФГОС начального общего образования 

(ФГОС НОО) осуществляется внеурочная деятельность в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

При составлении плана внеурочной деятельности начального общего 

образования  ГБОУ « РЦШО « Завидово» руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Федеральный закон 29.12.2012  № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом №371-ФЗ от 24.09.2022 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., №286 с 

изменениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.01.2024 №31; 

5. Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 №372 с изменениями и 

дополнениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 №171.Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 года    № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

6. Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом Министерства просвещения от 

18.05. 2023 №372.  
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7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. 

9. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение 

задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

4) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; развитие 

взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/1300613342#64S0IJ
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Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 

образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной  или компетенции по работе в 

сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Направления  и цели внеурочной деятельности   

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена  на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

2) Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3) Коммуникативная деятельность  направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется, 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также  становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5) Информационная культура предполагает  учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления  младших 

школьников о разнообразных  современных информационных средствах 

и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6) Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию.  

7) «Учение с увлечением!» - включает систему занятий в зоне 
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ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выбор  форм организации  внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения  

поставленных задач конкретного направления;  

 преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

 учет специфики  коммуникативной  деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление  внеучебной деятельности; 

 использование  форм  организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики др.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной  деятельности.  

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную,  техническую, спортивную 

и другую деятельность. 

  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу 

рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

 интерес; 

 сотрудничество; 

 доверие.  

 неназидательность.  

В соответствии с ФГОС начального общего  образования образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов) на  уровне начального 

общего образования 

 Часы внеурочной деятельности  выделяются: 

 на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими  деятельность 

детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

 на занятия школьников в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира; 

 на профориентационные занятия школьников; 

 на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, 

хоровых, театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

 на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов: физики, химии, биологии, информатики, математики, 

второго иностранного языка и т.п.; 

 занятия школьников по формированию их функциональной 

грамотности; 

 на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; 

 на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в 

освоении языка преподавания; 

 на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации, как в среде сверстников, так и в обществе в 

целом; 

 на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 

организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, 

оздоровительных мероприятий и т.п. 

Реализация плана образовательного учреждения по направлениям. 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Спортивная ритмика»  1-4 классы 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации:  спортивная секция.  

«Орлята России» 1-4 классы 

Цель: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности. 

Форма организации:  клуб. 

2) Проектно-исследовательская деятельность 

 «Наша Родина от края и до края» 4 класс 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к семье истории, культуре родного 

края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине».  

Форма организации:  кружок,  творческие проекты, исследовательские 

проекты экскурсии, посещение музеев, музейные и библиотечные уроки.  

«Добролюбие»  2 класс 

Цель: создание и реализация в Тверской области системы духовно-

нравственного воспитания детей на основе базовых национальных ценностей, 

духовных традиций и приоритетов развития Тверской области, отвечающей 

требованиям общества и основанной на взаимодействии всех субъектов 

социализации подрастающего поколения 

Форма организации:  клуб. 

«Моя семья»  4 класс 

Цель: формирование у обучающихся начальных классов социально-

ценностного отношения к семье как к первооснове  принадлежности к народу, 

Отечеству. 

Форма организации:  клуб. 
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3) Коммуникативная деятельность 

«Разговор о важном» 1-4 классы 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой  природе и великой 

культуре. Занятия  направлены на  формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Орлята России! 1-4 классы 

Цель: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности. 

Форма организации:  клуб. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Художественное творчество» 1-4 классы 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала,  развитие  творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности. 

Форма организации: кружок, творческая мастерская.  

Хоровая студия «Улыбка» 1-4 класс 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

вокальному искусству, расширение музыкального кругозора, знаний 

обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях народной и 

авторской и эстрадной музыки, развитие воображения, способности 

передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: хоровая студия. 

5) Интеллектуальные марафоны 

«Я — путешественник.  Путешествуем по России» (по выбору) 

Цель: расширение  знаний и  представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией,  представленной на 

географической карте;  развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 
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Форма организации: клуб, игры-путешествия, видео-экскурсии 

соревновательной  направленности, экскурсии. 

6) «Учение с увлечением!» 

Цель: преодоление имеющихся у младших школьников трудностей чтения; 

улучшение качества чтения, развитие основных читательских умений; 

повышение мотивации к читательской деятельности; развитие читательской 

активности, развитие познавательного интереса к решению учебных и 

жизненных задач средствами чтения 

Форма организации: факультатив. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей организации. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования  

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 
3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Спортивная ритмика» Спортивная секция 1 0 0 0 

«Орлята России» Клуб 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность «Наша Родина от края и до 

края» 

Проектная 

деятельность 

0 0 0 1 

«Добролюбие» Клуб 0 0,5 0 0 

«Моя семья» Клуб 0 0,5 0 0 

Коммуникативная деятельность «Разговоры о важном» Дискуссионный клуб 1 1 1 1 

Художественно-эстетическая  творческая 

деятельность 

«Художественное творчество» Кружок 2 2 2 0 

«Хоровая студия «Улыбка» Хоровая студия 2 2 2 2 

Интеллектуальные марафоны «Я — путешественник. 

Путешествуем по России» 

Клуб, экскурсии, 

посещение музеев 

1 1 1 1 

«Учение с увлечением!» «Раскрываем секреты текста» Факультатив 

 

1 1 1 1 

Итого за неделю: 9 9 8 7 

Итого за учебный год: 297 306 272 238 

Итого за учебный год: 1113 
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Планируемые  результаты  внеурочной  деятельности  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной 

образовательной программе.  

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  (личностных, метапредметных и 

предметных).  

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: – доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия 

и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию,  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации – формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 
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научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов.  

 В качестве результата следует также включить: 

 готовность слушать и слышать собеседника; 

 умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы;  

 проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; 

 критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения 
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программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и учителю формировать 

умение работать с информацией и использовать инструменты ИКТ. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 Личность самого обучающегося 

 Детский коллектив 

 Анкетирование родителей и законных представителей (по организации и 

внеурочной деятельности детей) 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности: 

 Листы наблюдений 

 Контрольные вопросы 

 Анкеты 

 Тесты 

 Защита проектов 

 Результативность участия в конкурсах различной направленности  и 

уровней.  

1320 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за 

уровень обучения.  

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения 

самих обучающихся выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, 
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предложенного организацией в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Максимальное количество выбранных 

курсов должно быть не более 1320 часов на одного ребенка. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, возможно сокращение количества часов 

внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится один раз в 

год в сроки, определённые календарным графиком. Формы промежуточной 

аттестации определены на педагогическом совете ГБОУ « РЦШО « Завидово» 

 

Курс 
Форма годовой промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Разговоры о 

важном» 

Педагогическое 

наблюдение 

Собеседование  Собеседование Собеседование 

«Орлята 

России» 

Педагогическое 

наблюдение 

Коммуникатив-

ная игра 

Интеллектуальная 

игра 

Защита проекта 

«Наша Родина 

от края и до 

края» 

   Защита проекта 

«Добролюбие»  Собеседование   

«Моя семья»  Защита проекта   

«Художественн

ое творчество» 

Педагогическое 

наблюдение 

Выставка работ  Выставка работ  Выставка работ  

Хоровая студия 

«Улыбка» 

Педагогическое 

наблюдение 

Отчётный 

концерт 

Отчётный концерт Отчётный концерт 

«Спортивная 

ритмика» 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачёт  Зачёт  Зачёт  

«Я – 

путешественник. 

Путешествуем 

по России» 

Педагогическое 

наблюдение 

Интеллектуаль-

ная игра 

Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная 

игра 

«Раскрываем 

секреты текста» 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года  - 1сентября, если этот день приходится на выходной, то 

начало переносится на 2 сентября.  
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Окончание учебного года - 26 мая если этот день приходится на выходной, то 

в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

1. Продолжительность учебного года: 

 для обучающихся 1-х классов – 33 недели; 

 для обучающихся 2 - 4 – х классов – 34 недели; 

 

2. Продолжительность  школьных каникул: 

Осенние 4-я неделя октября – 1 неделя ноября 8-9 дней 

Зимние 4-я неделя декабря – 2 неделя января 8-14 дней 

Весенние 3 – 4 неделя марта – 1 апреля не менее 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х  

классов 

Середина 3 четверти не менее 7 дней 

Возможны корректировки в готовом календарном плане в зависимости от 

календаря текущего года, климатических условий, санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Продолжительность учебной недели для 1 – 4 классов – 5 дней. 

3. Режим работы: 

Школа работает в 1 смену. 

Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

во втором полугодии: январь – май по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

Динамическая пауза 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний первоклассников. 

Во  2-4 классах уроки проводятся по 40 минут в течение всей недели.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 2, 3 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2 урока 2-ой 

смены –   20 минут, после 3 урока 2-ой смены –   15 минут. 

 2-4  классы  

1 урок 08:30 – 09:10 
2 урок 09:20 – 10:00 
3 урок 10:20 – 11:00 
4 урок 11:20 – 12:00 
5 урок 12:15 – 12:55 
6 урок 13:50 – 14:30 
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4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 3 недели апреля до конца 

учебного года без прекращения образовательного процесса. При решении 

Педагогического совета об изменении формы промежуточной аттестации, 

например, на Всероссийскую проверочную работу, сроки промежуточной 

аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР. 

Ежегодная промежуточная аттестация:   

 во 2-4 классах в форме  контрольных  и проверочных работы по 

результатам работы в четвертях;  

 для 2-4-х классов в форме годовых контрольных работ;  

 в 1-х классах в форме  итогового мониторинга усвоения 

программного материала. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы, является 

приложением к ООП НОО.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ «РЦШО «Завидово»   

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2024 год - Год семьи 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы. 

1-4 Август Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
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5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

7.  Организация участия обучающихся 

в дистанционных 

интеллектуальных играх. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

8.  День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

1-4 03.09 Учителя начальных 

классов 

9.  175 лет со дня рождения 

российского ученого-физиолога 

И.П. Павлова (1849 – 1936) 

1-4 26.09 Учителя начальных 

классов 

10.  105 лет со дня рождения педагога 

В.А. Сухомлинского (1918 – 1970) 

1-4 28.09 Учителя начальных 

классов 

11.  День Интернета 1-4 30.09 Учителя информатики 

12.  Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

13.  150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

1-4 09.10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

14.  210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М.Ю. 

Лермонтова (1814 – 1841) 

1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

15.  95 лет со дня рождения 

легендарного российского 

футболиста Л.И. Яшина (1929 – 

1990) 

1-4 22.10 Учителя физической 

культуры 

16.  195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—

1910) 

1-4 09.11 Учителя литературы 

17.  95 лет со дня рождения 

российского композитора, 

народной артистки СССР А. Н. 

Пахмутовой (р. 1929) 

1-4 09.11 Учитель музыки 

18.  День воинской славы России. День 

начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

1-4 05.12 Учителя начальных 

классов 

19.  День прав человека.  1-4 10.12 Учителя начальных 

классов 

20.  225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799–

1852) 

1-4 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

21.  День заповедников и 

национальных парков России 

1-4 11.01 Учителя начальных 

классов 

22.  160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–

1-4 19.01 Учитель 

изобразительного 
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1911) искусства 

23.  Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без 

Интернета. 

1-4 28.01 Учителя начальных 

классов 

24.  125 лет со дня рождения 

российского композитора, 

народного артиста РСФСР И. О. 

Дунаевского (1900–1955) 

1-4 30.01 Учитель музыки 

25.  280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–

1817) 

1-4 24.02 Учителя истории 

26.  450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 

1-4 14.03 Учителя начальных 

классов 

27.  280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. 

Щедрина (1745–1804) 

1-4 17.04 Учитель 

изобразительного 

искусства 

28.  День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

1-4 18.04 Учителя начальных 

классов 

29.  Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учителя начальных 

классов 

30.  185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского 

(1840–1893) 

1-4 07.05 Учитель музыки 

31.  195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова (1830–

1897) 

1-4 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

32.  День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название 

курса/программы/занятий 

Класс

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Педагог 

1.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном». 

1-4 1 Классные 

руководители 

2.  Реализация летней комплексной 

краткосрочной программы в 

рамках 

проекта «Умные каникулы» 

1-4 

 

 Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

3.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

1а   

4.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

1б   

5.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

1в   
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6.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

2а  Сорокина Т.В. 

7.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

2б  Вязаницына Н.А. 

8.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

3а  Сенотрусова Г.Н. 

9.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

3б  Молокина Л.А. 

10.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

4а  Елкина С.В. 

11.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

4б  Мананникова Л.А. 

12.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

4в  Смирнова И.Н. 

13.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Наслаждение» 

  Киргинцева Н.В. 

14.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Секреты карвинга» 

  Киргинцева Н.В. 

15.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Вокруг гольфа»  

1-4  Картавенко М.П. 

16.  Программы курса ВД  

«Шахматный клуб» 

2-3-4  Никитина З.Н. 

17.  Программы курса ВД  

«Роботехника» 

2-3-4  Цуркан Д.А. 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральная студия «_». 

  Тихонов В.В. 

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юные музееведы. Музейная 

азбука». 

   

20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Футбол». 

   

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. 1-4 02.09 Классные 

руководители  

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. Создание 

классного уголка. Размещение 

Кодекса класса в классном уголке. 

1-4 04-15.09 Классные 

руководители 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

1-4 Еженедельно 

по 

понедельника

м 

Классные 

руководители 
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4.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

1-4 04.09 Классные 

руководители 

5.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 09-14.09 Классные 

руководители 

6.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования. 

1-4 01-05.09 Классные 

руководители 

7.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или 

врозь». 

1-4 02-07.10 Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

10.  Классный час ко Дню народного 

единства 

 28-31.10 Классные 

руководители 

11.  Классный час, направленный на 

воспитание толерантности у 

учащихся. 

1-4 11-16.11 Классные 

руководители 

12.  Инструктаж «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

1-4 18-23.11 Классные 

руководители 

13.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

1-4 20-25.11 Классные 

руководители 

14.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

1-4 02 – 07.12 Классные 

руководители 

15.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 13-18.01 Классные 

руководители 

16.  Классный час, посвященный дню 

полного освобождения г. 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

1-4 27-31.01 Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

1-4 17-22.02 Классные 

руководители 

18.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

1-4 04-07.03 Классные 

руководители 

19.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

1-4 07-12.04 Классные 

руководители 

20.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

1-4 14-19.04 Классные 

руководители 

21.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 28-30.04 Классные 

руководители 

22.  Урок мужества (инициатива 

«Горячее сердце»). 

1-4 28.04 – 17.05  

(ориентирово

чно) 

Классные 

руководители 
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23.  Классный час, посвященный 80-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-4 05-08.05 Классные 

руководители 

24.  Организация и проведение 

классных мероприятий с 

учащимися согласно плану 

воспитательной работы с классом. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

1-4 Согласно 

разделу 

плана  

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

26.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь 

в подготовке. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

30.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

31.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного 

выбора. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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и т. д.). 

35.  Мониторинг страниц обучающихся 

в соц. сетях, работа по 

профилактике подписок на 

деструктивные сообщества.  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

36.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной 

тематики. 

1-4 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

37.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию прибывших 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

38.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 Ежемесячно, 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

39.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных 

ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Участие в малом пед. совете 

(психолого-педагогический 

консилиум) «Адаптация 

первоклассников». 

1 Октябрь Классные 

руководители 

41.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вопросу вовлечения обучающихся 

в дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

44.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

45.  Участие в заседаниях психолого-

педагогической службы, Совета 

профилактики, Центра детских 

инициатив, Штаба воспитательной 

работы. 

1-4 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 
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 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

46.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

47.  Помощь родителям в 

регулировании отношений между 

ними и другими педагогическими 

работниками. 

1-4 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

48.  Проведение тематических 

классных родительских собраний 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже 1 

раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

49.  Организация работы 

родительского актива (комитета) 

класса. 

1-4 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

50.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

51.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

1-4 02.09 Педагоги-

организаторы  

2.  Комплекс мероприятий, 

посвященных 35-летию школы (по 

отдельному плану) 

1-4 Август - 

ноябрь 

Педагоги-

организаторы  

3.  Митинг «Минувших лет святая 

слава», посвященный дню 

окончания Второй мировой войны. 

4 02.09 Рук. школьного музея  

4.  Акция «Мы помним!», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 03.09 Педагоги-

организаторы  

5.  Спортивно-игровая программа 

«День здоровья». 

1-4 05.09 Педагоги-

организаторы  

Рук. ШСК  

6.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному 

дню грамотности. 

1-4 06.09 Школьный парламент 

7.  Организация работы площадок 

«Проверь свою грамотность» в 

рамках Международного дня 

3-4 08.09 Педагоги-

организаторы  
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распространения грамотности. 

8.  Линейка памяти, посвященная 

Международному дню памяти 

жертв фашизма. 

1-4 10.09 Руководитель 

школьного музея  

9.  Мероприятия в рамках Единого 

дня безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану). 

1-4 19-20.09 Зам. директора по ВР  

 

10.  Ритуал посвящения «Я - 

первоклассник!». 

1 12.10 Педагог-организатор  

11.  Акция «Родные, любимые...», 

посвященная Международному 

дню пожилых людей. 

1-4 29.09 – 02.10 Педагоги-

организаторы  

12.  Организация работы площадок 

«Угадай музыкальный 

инструмент», «Угадай песню», 

«Пой вместе с нами», «Знатоки 

классической музыки» в рамках 

Международного дня музыки.  

1-4 01.10 Учитель музыки  

Волонтерский отряд  

13.  Квест-игра «В мире животных», 

посвященная Всемирному дню 

животных. 

1-4 06.10 Педагоги-

организаторы  

14.  Фото-сушка «Домашний зоопарк» 

(смешные фото с домашними 

животными). 

1-4 29.09 – 11.10 Педагоги-

организаторы  

15.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню учителя (по 

отдельному плану). 

1-4 29.09 – 05.10 Педагог-организатор  

16.  Осенний экологический десант 

(уборка и благоустройство 

школьной и городской 

территории). 

1-4 16-21.10 

 

Зам. директора по ВР  

Школьный парламент 

17.  Мастер-класс «Открытка для 

папы», посвященный Дню отца в 

России. 

1-4 17.10 Педагоги-

организаторы  

18.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек. 

1-4 27 – 31.10 Педагог-библиотекарь  

19.  Акция «Марафон добрых дел». 1-4 13-18.10 Зам. директора по ВР 

 

20.  Интерактивная игра «Когда мы 

едины – мы непобедимы!», 

посвященная Дню народного 

единства. 

1-4 30.10 Педагоги-

организаторы  

21.  Неделя толерантности 

(тематические активности, 

интерактивные локации).  

1-4 10-15.11 Руководитель 

школьной службы 

медиации  

22.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню матери (по 

отдельному плану). 

1-4 20-24.11 Педагоги-

организаторы  

23.  Арт-парад «Созвездие талантов». 1-4 28.11 Педагоги-
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организаторы  

24.  Квиз «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации (в 

сообществе школы в ВК). 

1-4 28-30.11 Медиацентр 

25.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 03.12 Педагоги-

организаторы рук. 

школьного музея  

26.  Оформление тематического стенда 

ко Дню неизвестного солдата. 

1-4 01.12 Школьный парламент 

27.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

1-4 01-04.12 Педагог-психолог  

 

28.  Акция «Открой свое сердце» 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Руководитель 

волонтерского отряда  

29.  Неделя «Семья – начало всех 

начал» (тематические активности), 

посвященная окончанию Года 

семьи. 

1-4 09-13.12 Педагоги-

организаторы  

30.  Музейные уроки с участием 

героев-земляков «Герои среди 

нас». 

1-4 05-09.12 Рук. школьного музея  

31.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации.  

1-4 12.12 Советник директора 

по воспитанию 

  

32.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню Конституции 

РФ. 

1-4 09.12 Школьный парламент 

33.  Неделя «Новогодний переполох». 1-4 23-27.12 Школьный парламент 

34.  Фестиваль РДДМ 

(разновозрастной сбор), 

посвященный дню основания 

РДДМ. 

1-4 18.12 Советник директора 

по воспитанию 

  

35.  Конкурс «Дверь в Новый год». 1-4 18-30.12 Педагоги-

организаторы  

36.  Киновикторина, посвященная 

Международному дню кино (в 

сообществе школы в ВК). 

3-4 28.12 Медиацентр 

37.  Неделя «Мы за ЗОЖ!» 

(тематические активности, 

интерактивные локации). 

1-4 12-17.01 Зам. директора по ВР  

 

38.  Интеллектуальные игры, 

посвященные 270-летию 

Московского государственного 

университета им. М.В. 

Ломоносова. 

3-4 23-24.01 Руководитель 

Интеллект-клуба  

39.  Акция «Блокадный хлеб». 

Кинолекторий «Блокадный 

1-4 27.01 Педагоги-

организаторы Семина  
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Ленинград». 

40.  Демонстрация в сообществе школы 

в ВК сериала «Осталась одна 

Таня». 

3-4  Медиацентр 

41.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). 

1-4 24.01 Школьный парламент 

42.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти жертв 

Холокоста. 

3-4 25.01 Школьный парламент 

43.  Оформление тематического стенда, 

посвященного разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-4 01.02 Школьный парламент 

44.  Спартакиада (спортивный 

праздник), посвященная Дню 

зимних видов спорта в России 

1-4 07.02 Рук. ШСК  

 

45.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки, 300-летию 

Российской академии наук. 

1-4 05-09.02 Педагог-организатор  

46.  Квест-игра «Путешествие в мир 

родного языка», посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

1-4 21.02 Педагоги-

организаторы  

47.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню родного языка 

1-4 19.02 Школьный парламент 

48.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

1-5 20.02 Педагог-организатор  

49.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

1-4 20.02 Школьный парламент 

50.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню (по отдельному 

плану). 

1-4 04-7.03 Педагоги-

организаторы  

 

51.  Фотовыставка "Мой Крым - моя 

Россия", посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18-22.03 Педагоги-

организаторы  

52.  Акция «Мы вместе!», посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 18.03 Педагоги-

организаторы  

 

53.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная 

Международному Дню Земли 

(20.03) 

1-4 18-23.03 Учитель 

изобразительного 

искусства  

54.  Флешмоб, посвященный 

Всемирному дню театра. 

1-4 27.03 Педагог-организатор 

театральная студия  
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55.  Неделя позитива (тематические 

активности, интерактивные 

локации). 

1-4 01-06.04 Руководитель 

волонтерского отряда  

56.  Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

посвященный Всемирному дню 

здоровья. 

1-4 6.04 Рук. ШСК  

 

57.  Утро с чемпионом (массовая 

зарядка с чемпионом мира по 

боксу, выпускником школы 

Петровским М.) в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

1-4 08.04 Рук. ШСК  

 

58.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню 

космонавтики. 

1-4 11-12.04 Советник директора 

по воспитанию 

59.  Неделя психологии. 1-4 15-19.04 Рук. психолого-

педагогической 

службы  

60.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

1-4 15.04 Школьный парламент 

61.  Весенний экологический десант 

(уборка и благоустройство 

школьной и городской 

территории). 

1-4 15-20.04 Зам. директора по ВР  

Школьный парламент 

62.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному 

Дню Земли. 

1-4 15-25.04 Учитель 

изобразительного 

искусства  

63.  Митинг, посвященный Дню памяти 

о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

1-4 19.04 Педагог-организатор  

Рук. школьного музея  

64.  Акция «Окна Победы». 1-4 22-26.04 Школьный парламент 

Волонтерский отряд  

65.  Церемония награждения 

обучающихся и педагогов, 

добившихся успехов в различных 

видах деятельности «Школа 

зажигает звёзды». 

1-4 21-25.04 Педагоги-

организаторы 

Школьный парламент 

66.  Флешмоб «Май раскрывает 

ладони», посвященный празднику 

Весны и Труда. 

1-4 30.04 Педагоги-

организаторы  

67.  Конкурс боевых листков.  1-4 02.05-08.05 Педагоги-

организаторы  

68.  Фестиваль военно-патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о 

славе!» 

1-4 06-08.05 Педагоги-

организаторы  
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69.  Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 03-05.05 Школьный парламент 

70.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному 

дню музеев. 

 15.05 Школьный парламент 

71.  Фестиваль Первых, посвященный 

Дню детских общественных 

организаций. 

1-4 19.05 Советник директора 

по воспитанию  

72.  Оформление тематического стенда 

ко Дню детских общественных 

организаций. 

 16.05 Школьный парламент 

73.  Библиотечные уроки «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

1-4 16-20.05 Педагог-библиотекарь  

74.  Праздник «Прощание с начальной 

школой». 

4 23.05 Педагог-организатор  

75.  Фото флешмоб «Детства 

счастливые моменты» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященный Дню защиты детей. 

3-4 28.05 – 01.06 Медиацентр 

76.  Игровая программа для 

воспитанников пришкольного 

лагеря «Ура! Зажигает детвора!», 

посвященная Дню Защиты детей.  

1-4 02.06 Педагог-организатор  

77.  Интеллектуальная игра «Знатоки 

русского языка», посвященная 

Дню русского языка. 

3-4 06.06 Педагог-организатор  

78.  Акция «Храните слово!» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню русского языка. 

3-4 06.06 Медиацентр 

79.  Акция «Окна России». 1-4 09-20.06 Педагог-организатор  

80.  День рисунков на асфальте «Моя 

любимая Россия», посвященный 

Дню России. 

1-4 11.06 Педагог-организатор  

81.  Организация работы тематических 

площадок «Артеку – 100 лет!», 

посвященная юбилею 

Международного детского центра 

«Артек». 

1-4 16.06 Педагог-организатор  

82.  Хроники «Артека» (в сообществе 

школы в ВК). 

3-4 16.06 Медиацентр 

83.  Линейка памяти, посвященная Дню 

памяти и скорби (пришкольный 

лагерь). 

1-4 21.06 Педагог-организатор  

84.  Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби. 

1-4 22.06 Педагоги-

организаторы  

85.  Фото флешмоб «Все начинается с 

семьи» (в сообществе школы в 

ВК), посвященный Дню семьи, 

любви и верности. 

1-4 7-10.07 Медиацентр  
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86.  Фото-флешмоб «На зарядку 

становись!» (в сообществе школы в 

ВК), посвященный Дню 

физкультурника. 

1-4 08-10.08 Медиацентр 

87.  Викторина в ВК «Символы России: 

флаг» (в сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню 

Государственного флага РФ 

1-4 22.08 Медиацентр 

88.  Квиз «Этот волшебный мир кино» 

(в сообществе школы в ВК), 

посвященный Дню российского 

кино. 

1-4 26-17.08 Медиацентр 

89.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного 

спортивного клуба (по отдельному 

плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Рук. ШСК  

 

90.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

91.  Рейтинг-конкурс «Класс года». 1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Мероприятия РДДМ «Движение Первых»2 

92.  Всероссийские акции в 

соответствии с федеральным 

календарным планом 

воспитательной работы. 

 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

93.  Всероссийские акции и Дни 

единых действий Движения 

Первых. 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

94.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

95.  Комплекс мероприятий ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

96.  Всероссийский проект «Хранители 

истории». 

  

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

97.  Всероссийский проект «Походы 

Первых - больше, чем 

путешествие». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

98.  Всероссийский проект «Юннаты 

Первых». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

99.  Всероссийский проект «Первые в 

профессии». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

100.  Всероссийский проект «Наука 

Первых». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

101.  Всероссийский проект «Школьная 

классика». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

102.  Всероссийский проект «Звучи». 1-4 Сентябрь - Советник директора 

                                                 
2 В плане представлены мероприятия на 1 полугодие 2024-2025 уч. года 
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декабрь по воспитанию  

103.  Всероссийский проект 

«Медиапритяжение». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

104.  Всероссийский проект «Первая 

помощь». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

105.  Всероссийский проект «Благо 

твори» 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

106.  Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

107.  Всероссийский конкурс «Премия 

Первых» 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

108.  Всероссийский проект 

«Безопасность в Движении». 

1-4 Сентябрь - 

декабрь 

Советник директора 

по воспитанию  

109.  Всероссийская программа «Мы – 

граждане России»  

1-4 23 февраля  

12 июня  

12 декабря 

Советник директора 

по воспитанию  

110.  Комплекс мероприятий для детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

111.  Комплекс мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Походы выходного дня с участием 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсии на предприятия 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсионные поездки  1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Тематические мероприятия 

поселения, фестивали, праздники, 

конкурсы 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

6.  Посещение кинопарков. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Посещение театра, Центра 

культурного развития. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Трудовая деятельность» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Классный час «Учись учиться». 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
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2.  Классный час «Трудовые права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации». 

1-4  Ноябрь  Классные 

руководители 

3.   Акции «Зеленый Гоша», 

«Бумажный бум», «Добрые 

крышечки», «Батарейки, 

сдавайтесь!». 

1-4  В течение 

учебного 

года 

 Школьный парламент  

4.   Организация дежурства в 

классных/учебных кабинетах, 

школе, столовой. 

1-4  В течение 

учебного 

года 

 Классные 

руководители, лидеры 

классов 

5.  Проект «Вместе весело!» (шефство 

над младшими школьниками). 

4 В течение 

учебного 

года 

Школьный парламент 

6.  Экологические десанты (уборка и 

благоустройство школьной и 

городской территории). 

1-4 Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР  

Школьный парламент 

7.  Акция «Чистая школа». 1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Зам. директора по ВР  

Школьный парламент 

8.  Деятельность на пришкольном 

учебно-опытном участке, в 

школьной теплице. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя биологии 

9.  Изготовление элементов для 

тематического оформления 

классных кабинетов, коридоров, 

рекреаций, окон к различным 

праздничным и памятным датам. 

Оформление закрепленного за 

классом участка. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Конкурсы (с привлечением 

родителей): на лучшее оформление 

школьной библиотеки, лучшее 

оформление холлов, рекреаций. 

1-4 Октябрь, 

февраль 

Заместитель  

директора по ВР  

 

2.  Размещение государственной 

символике в классных уголках. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

3.  Смотр-конкурс классных уголков. 1-4 Согласно 

положению 

Педагоги-

организаторы  

4.  Оформление памятной доски Героя 

Советского союза (при 

присуждении имени героя школе). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

 

5.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

(еженедельно

) 

Заместитель  

директора по ВР  

Советник директора 

по воспитанию  

6.  Работа с картами (размещение 1-4 В течение Заместитель  
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портретов выдающихся 

государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества). 

учебного 

года 

директора по ВР  

 

7.  Организация работы школьного 

радио (музыкальные звонки, 

музыка, информационные 

сообщения, объявления). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Школьный парламент 

8.  Оформление мемориалов воинской 

славы в школьном музее. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Рук. школьного музея  

9.  Оформление новостной «бегущей 

строки». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  

10.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

11.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  

12.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

13.  Оформление, поддержание и 

использование игровых 

пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного 

отдыха в рекреациях начальной 

школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

классные 

руководители 

14.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холлах. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Школьный парламент 

15.  Оформление и обновление 

классных уголков, оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

16.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда  

17.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-организатор  

18.  Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

1-4 В течение 

учебного 

Заместитель  

директора по ВР  
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общешкольных мероприятий. года педагог-организатор  

19.  Конкурс «Дверь в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  

20.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы 

к Новому году). 

1-4 Декабрь Заместитель  

директора по ВР  

классные 

руководители 

21.  Использование тематической 

одежды и одежды по цветам в 

рамках проведения КТД 

«Новогодний переполох», «Недели 

позитива», Дня школьного 

непослушания. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

классные 

руководители 

 

22.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

23.  Использование QR-кодов для 

оформления и наполнения 

полезным содержанием 

пространства школы (двери в 

классные аудитории, «Точка 

Перехода»). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-организатор  

24.  Оформление экспозиций, 

посвященных выпускникам школы 

– участникам СВО. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

школьного музея  

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Выборы классных родительских 

активов. 

1-4 Сентябрь Председатель 

Родительского совета 

школы  

2.  Организация участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся во Всероссийской 

акции «Везу детей безопасно» 

1-4 Сентябрь - 

ноябрь 

Зам. директора  

по ВР  

3.  Довыборы в Родительский совет 

школы. 

1-4 Сентябрь Председатель 

Родительского совета 

школы  

4.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 

1-4 В течение уч. 

года, 

еженедельно 

Отв. за бесплатное 

питание  

5.  Организация работы 

Родительского совета школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

6.  Организация работы 

Управляющего совета школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Директор школы  

7.  День открытых дверей для 

родителей. 

1-4 Октябрь, 

март 

Администрация 

8.  Общешкольный родительский 1-4 14.09 Зам. директора  
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фестиваль + «Анализ работы 

школы за 2023-2024 уч. год, 

перспективы развития». 

 

9.  Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Председатель  

комиссии  

10.  Организация работы 

презентационной площадки 

объединений дополнительного 

образования школы. 

1-4 26.08 Зам. директора  

 

11.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

12.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Кл. руководители 

13.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, форумах 

на актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

14.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-

психологом, соц. педагогом  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

 

15.  Организация участия родителей в 

психолого-педагогических 

консилиумах. 

1-4 В течение 

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

16.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 По плану Классные  

руководители 

Зам. директора 

 

17.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

1-4 В течение 

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Классные  

руководители 

Администрация, 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

18.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей (при 

наличии). 

1-4 В течение 

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Классные  

руководители 

Администрация, 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

19.  Участие в реализации 

муниципального проекта 

1-4 В течение 

учебного 

Зам. директора  
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«Ответственное родительство». года 

20.  Организация участия родителей в 

занятиях по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

21.  Участие Родительского совета в 

проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2024-2025 уч. году. 

1-4 Апрель - май  Председатель  

Родительского совета 

школы  

22.  Общешкольная родительская 

конференция «Результаты работы 

школы в 2024-2025 уч. году. 

Проблемы и пути их решения». 

1-4 Май Зам. директора по ВР  

23.  Участие членов Родительского 

совета в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

1-4 Сентябрь Куратор РДДМ  

 

2.  Организация деятельности Центра 

детских инициатив. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

3.  КТД «День рождения «Движения 

Первых»». 

1-4 16-21.12 Советник директора 

по воспитанию  

4.  КТД «Уклад школьной жизни: 

каким он должен быть?» 

3-4 10-14.02 Школьный парламент 

5.  Работа классных ученических 

активов. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Работа Совета старост. 3-4 В течение 

учебного 

года 

(заседание не 

реже  

1 раза в 

четверть) 

Школьный парламент 

7.  Торжественные посвящения в 

участники РДДМ. 

1-4 В течение  

учебного 

года, 

1 раз в 

четверть 

Советник директора 

по воспитанию  

8.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Школьный парламент  

9.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  
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 Модуль «Профилактика и безопасность»   

№ Дела, события. мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия в рамках акции 

«Досуг» 

1-4 Август-

сентябрь 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

2.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

3.  Мероприятия в рамках 

профилактической акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» 

1-4 Октябрь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

4.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям. 

1-4 Ноябрь Социальный педагог  

5.  Мероприятия в рамках акции 

«Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам» 

 Май - июнь Руководитель ШСК  

6.  «Мы - будущее России!» - цикл 

мероприятий в рамках проведения 

Международного дня борьбы 

против употребления наркотиков и 

их незаконного оборота. 

1-4 Июнь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

7.  Организация деятельности Штаба 

воспитательной работы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

8.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

9.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Куратор отряда  

10.  Мероприятия в рамках 

деятельности психолого-

педагогической службы (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

11.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России, ПНД и ПР (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

соц. педагог  

 

12.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики. 

1-4 В течение 

 учебного 

года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР  

13.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 
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14.  Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации  

 

15.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных 

руководителей), в том числе с 

использованием материалов 

общероссийской общественной 

организации «Общее дело». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

16.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного 

года перед 

каникулами 

Зам. директора  

по ВР  

17.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения 

безопасности. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

18.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

 

19.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

20.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. 

ч. КИПРов), направленных на 

работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением. 

1-4 В течение  

учебного 

года (по мере 

необходимос

ти) 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

21.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

(по плану 

работы 

психолого-

педагогическ

ой службы) 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 
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22.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

23.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

(ежемесячно) 

Социальный педагог  

24.  Мониторинг страниц обучающихся 

в соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного 

года  

(раз в 

четверть) 

Классные 

руководители 

25.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

26.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное время, 

в т. ч. – в занятия объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Обеспечение работы на базе ОО 

консультационных пунктов по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

29.  Цикл лекций на тему: «Здоровая 

семья-здоровый ребенок», «Мое 

здоровье - мое достижение», 

«Образ жизни как способ 

самореализации в обществе» и 

викторины «Что я знаю о себе?» и 

других. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

30.  Организация работы по 

привлечению обучающихся, в том 

числе участников неформальных 

молодежных группировок к 

реализации социально значимых 

проектов. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

31.  Организация и проведение 

социологических и 

психологических исследований с 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 
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целью выявления обучающихся 

группы «риска», подверженных 

идеологии терроризма. 

службы 

32.  Мероприятия мотивационного 

характера для учащихся и 

родителей по прохождению 

профилактических медицинских 

осмотров, направленных на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотиков 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

33.  Мероприятия, направленные на 

формирование негативного 

отношения к употреблению 

электронных сигарет, вейпов и т.д. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

34.  Участие в муниципальном 

социально – профилактическом 

проекте “Формула будущего”, 

направленного на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику социально 

опасных зависимостей в 

молодежной среде (Центр семьи 

«Минусинский»). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог  

35.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность муниципальных 

штабов краевых флагманских 

программ молодёжной политики, 

молодёжных объединений и 

проектов, деятельность РДДМ 

«Движение первых». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Модуль «Социальное партнерство» 

№ Соц. партнер Дела, события. 

мероприятия  

Классы/ 

группы 

Сроки Ответственны

е 

1.   Мероприятия в рамках  

краевого этапа 

фестиваля школьных 

музеев. 

Объединен

ие «Юные 

музееведы

» 

В течение 

учебного года 

Рук. школьного 

музея  

 

2.   Мероприятия в рамках  

муниципального этапа  

краевого фестиваля  

школьных музеев. 

Объединен

ие «Юные 

музееведы

» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Рук. школьного 

музея  

 

3.  Организация походов 

выходного дня. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Мероприятия 

туристической 

направленности (по 

договоренности). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

5.  Совет 

ветеранов 

Участие в 

мероприятиях 

школьного музея. 

Объединен

ие «Юные 

музееведы

» 

В течение 

учебного года 

Рук. школьного 

музея  

 

6.  Участие в 1-4 В течение Заместитель  
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мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

учебного года директора по 

ВР  

 

7.   Участие в 

мероприятиях 

школьного музея. 

Объединен

ие «Юные 

музееведы

» 

В течение 

учебного года 

Рук. школьного 

музея  

 

8.  Краеведческий 

музей (на 

основании 

договора о 

сотрудничестве

) 

Организация 

мероприятий на базе 

школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

9.  Экскурсии в музей и 

его филиалы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10.  Участие в конкурсах, 

викторинах, 

проводимых музеем. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор  

11.  Организация 

экспозиций музея на 

базе школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель  

директора по 

ВР  

 

12.   Мероприятия в рамках  

деятельности РДДМ. 

1-4 В течение 

учебного года 

Куратор РДДМ  

13.   Участие в 

мероприятиях, 

проводимых на базе 

центра 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

14.   Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

15.   Участие в 

муниципальных этапах 

спортивных 

соревнований в рамках  

«Президентских 

состязаний». 

1-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

Участие в 

конкурсах/фестивалях 

среди ШСК. 

1-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

16.   Организация 

проведения занятий 

объединений 

дополнительного 

образования 

«Начальное 

техническое 

моделирование», 

«Бумажные фантазии». 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

17.  Участие в 

муниципальных 

конкурсах, проводимых 

ДДТ. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор  
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18.   Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор  

19.  Занятия по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

 

20.  Тематические 

сообщения на классных 

и общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое родительское 

собрание». 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

классные 

руководители 

21.  Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор  

22.  Проведение декад 

дорожной 

безопасности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР  

23.   Занятия по 

профилактике детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-4 В течение 

учебного года 

Соц. педагог  

 

24.  Тематические 

сообщения на классных 

и общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое родительское 

собрание». 

1-4 В течение 

учебного года 

Соц. педагог  

 

25.  Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации КИПРов. 

1-4 В течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы 

26.  Центр семьи (по 

отдельному 

плану) 

Проведение 

профилактических 

занятий на базе  

Школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

27.  Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации КИПРов. 

1-4 В течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы 

28.  Тематические 

сообщения на классных 

и общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое родительское 

собрание» 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР  

классные 

руководители 

https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
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 Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 

1.  Занятия по ранней профориентации. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2.  Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3.  Посещение мультимедийной выставки 

«Лаборатория будущего».  

3-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4.  Экскурсии на производство (…). 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5.  Участие в работе мобильного технопарка 

«Кванториум». 

4 По графику 

«Кванториума

» 

Зам. директора 

по ВР  

6.  Организация участия в проекте «Россия - 

страна возможностей». 

1-4 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

7.  Организация участия в 

профориентационных проектах РДДМ 

«Движение первых». 

1-4 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

3.5. Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

3.5.1. Общесистемные условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Условия реализации программы начального общего образования 

позволяют создать комфортную развивающую образовательную среду по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивают получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

 гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования для участников образовательных отношений в школе созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися; 
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 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в школе социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части программы начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

школы, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды города Твери для приобретения опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования.  

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды школы обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

При необходимости реализации программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

школы, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 
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Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы 

обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей посредством сети Интернет; 

2) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования; 

4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

5) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых школой при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
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3.5.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений 

для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры школы. 

В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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программ начального общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, студии для организации учебного процесса;  

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивный зал;  

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательных 

отношений; 

 размещения в кабинетах, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 
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Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 учебно-наглядные пособия. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул (кресло) для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкафы для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер;  

 сетевой фильтр; 

 документ-камера; 

 проектор; 

 интерактивная доска. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочими программами учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

утвержденными школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 
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компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС школы и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательных отношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

3.5.3. Учебно-методические условия, в том числе условия 

информационного обеспечения, реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

 информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 
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обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 

в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

 дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации, из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие 

доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются 

общешкольные технические средства,  используемые в различных элементах 

образовательного процесса и процесса управления школой. Все кабинеты 

начальной школы оснащены компьютером, проектором, колонками, выходом 

в сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационно-

образовательной среды: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках использования дистанционных технологий и 

электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно-образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

100%  
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одного обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

100%  

4. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

100%  

5. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

100%  

6. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

100%  

7. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+  

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
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поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, 

развития психологической службы школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом (1).  

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводиться на этапе приема ученика на 

уровень начального общего образования и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

3.5.5.  Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего 

образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, 

которые выполняет работник, занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации – установленными квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники (10 чел.) 

100% 0% 82% 

Руководящие  

работники (2 чел.) 

100% 100%  

Иные  

работники (6 чел.) 

100% 44% 56% 

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников школы, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования характеризуется 

долей работников, периодически повышающих квалификацию. Все 

педагогические работники школы, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ начального общего образования, имеющие 

соответствующую лицензию. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими 

в школе, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

3.5.6. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражен в государственном задании 

школы.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовые условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 
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 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего 

образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного  учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
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обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
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Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Тверской области, на территории которого расположена 

школа. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников школы на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств школы на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Тверской области, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об 

оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного,  

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
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правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления школой (Совет 

школы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

школой на очередной финансовый год. 
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